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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бриентская 

средняя общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Бриентская СОШ») разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования. При 

разработке ООП СОО учтены результаты, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. Основная образовательная 

программа среднего общего образования МАОУ «Бриентская СОШ» разработана на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

   Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась участниками образовательных отношений самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (педагогический совет МАОУ «Бриентская 

СОШ», Методический  совет), что обеспечивает государственно-общественный характер 

управления образовательной организацией.  

   Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального МАОУ «Бриентская СОШ» отражает требования ФГОС СОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

   Целевой раздел включает:   
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– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

   Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования;  

– программу коррекционной работы. 

   Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план основного общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

    МАОУ «Бриентская СОШ» как образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МАОУ «Бриентская СОШ»;  

– с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации.  

   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МАОУ «Бриентская СОШ» разработана на основе: 

1. Конституции Российской Федерации; 

2. Конвенции о правах ребёнка; 

3. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ (ст. 

12, 13, 15, 16); 

4. Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

5. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

6. Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года; 

7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года №413); 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года №1645 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 года №413; 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 года №413; 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 года №413; 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников»; 

12. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г №189 

(зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный №19993); 

14. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утверждён приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 г №761-11); 

15. Устава МАОУ «Бриентская СОШ»; 

16. Программы развития МАОУ «Бриентская СОШ»; 
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17. Положения: «О порядке приёма граждан в МАОУ «Бриентская СОШ», «О системе 

оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов». 

    ООП СОО МАОУ «Бриентская СОШ» разработана с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

    Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные 

потребности села Бриент Кваркенского района Оренбургской области. 

    Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Бриентская СОШ» разработана образовательной организацией самостоятельно, с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательной организацией. ООП СОО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования. ООП СОО направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП 

СОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья.  

    Среднее общее образование может быть получено:  

• в МАОУ «Бриентская СОШ» (в очной форме). 

    Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

    Срок получения среднего общего образования составляет два года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в МАОУ 

«Бриентская СОШ» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

    

    Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы; систему воспитательных мероприятий. 

    Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

    Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется запросами 

обучающихся. В курсе дисциплин внеурочной деятельности значительно расширяется 

творческий кругозор выпускников, развиваются языковые компетенции. 

 

    Основная образовательная программа среднего общего образования рассмотрена на 

заседании Педагогического совета школы и рекомендована к утверждению решением 

педагогического совета.  

 

    Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 
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• выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. 

    Образовательная программа ориентирована также на достижение уровня 

допрофессиональной компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством 

выпускников. Также программа призвана сформировать основные показатели глобального 

мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также 

коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и 

проектировочные умения. 

    Программа СОО учитывает специфику школьного образования, а также возрастные 

особенности обучающихся, которым она адресована. 

    Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

❖ формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

❖ сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

❖ обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

❖ обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

❖ обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

планы учебных предметов), а также внеурочную деятельность; 

❖ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

❖ обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

❖ развитие государственно-общественного управления в образовании; 

❖ формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
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❖ создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

❖ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

❖ проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

❖ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

❖ построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

    Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

    Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

    Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

    Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

❖ с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

❖ с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
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операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

❖ с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

❖ с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

❖ с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей 

и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

усилением потребности влиять на других людей. 

    Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

    Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

    Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 
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    Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Ростовской 

области. 

     Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и вариативную, 

включающую в том числе внеурочную деятельность.  

     Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды посёлка для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

     МАОУ «Бриентская СОШ» – общеобразовательная организация, реализующая 

программы базового уровня. Деятельность педагогического коллектива школы 

ориентирована на практическое освоение современных активных методов и технологий 

обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного подхода, что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Технологичность образовательной деятельности обусловлена: 

 

❖ ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в 

сочетании со здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-

ориентированного обучения: проблемными, развивающего обучения, 

рефлексивного обучения, технологиями развития критического мышления, 

проектными, диалоговыми, исследовательскими  способствующими 

формированию универсальных учебных действий обучающихся; 
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❖ выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в том 

числе основанных на самооценочных процессах («Портфолио», психолого-

педагогические «Карты индивидуального развития»).  

 

    Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникационных 

технологий в школе среднего общего образования созданы максимально возможные 

условия:  

❖ обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта, 

созданы условия для реализации дистанционного обучения; 

❖ имеется сайт школы; 

❖ обучающиеся внесены в базу АИС «Электронный журнал»; 

❖ имеется оборудованный кабинет информатики на 10 рабочих мест. 

 

      В целом в организации образовательной деятельности имеется возможность 

использования интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, 

сканеров, мультимедийных проекторов, видеокамер. 

      МАОУ «Бриентская СОШ» как образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу среднего общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

❖ с Уставом школы, образовательной программой среднего общего образования и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

❖ с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

 

    Цель деятельности школы: всестороннее развитие личности каждого обучающегося, 

максимальная реализация его творческих и интеллектуальных способностей.  

 

    Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, направленного на 

формирование общечеловеческих ценностей. Главным ориентиром является 

максимальная реализация возможностей школьника, выпускника в обществе, 

проявляющаяся посредством становления достойного гражданина Отечества, 

представителя национальной интеллигенции, способного к саморазвитию, 

самоопределению, самосовершенствованию и созиданию.  

          

     Культурно-образовательное пространство школы среднего общего образования 

является неотъемлемой составляющей единой целостной системы непрерывного 

школьного образования, включающей три этапа возрастного развития: начальное общее 

образование – «школа развития», основное общее образование – «школа выбора», среднее 

общее образование – «школа самоопределения». Среднее общее образование является 

звеном в непрерывной системе образования школы и осуществляет преемственные связи с 

начальным и основным образованием через организацию. 



13 
 

 

     Цель деятельности среднего общего образования: формирование личности ученика 

школы как человека Успеха, реализующего творческие и интеллектуальные способности в 

микро-социуме (образовательная среда школы, села, района). 

    Стратегические ориентиры среднего общего образования направлены на формирование 

ведущего качества личности школьника – «успешность». При этом показателями 

результата становятся: 

❖ сформированность личностных качеств самоопределения, смыслоообразования, 

морально‑этической ориентации; 

❖ сформированность необходимого уровня универсальных учебных действий как 

совокупности способов действий, определяющих основное умение обучающегося, 

- умение учиться; 

❖ присвоение необходимого уровня предметных знаний, формирующих способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

 

    Принципиальными идеями, на основе которых организуется образовательная 

деятельность среднего общего образования, считаем: 

❖ преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

❖ открытость образовательного пространства; 

❖ системно-деятельностный подход; 

❖ личностно-ориентированная направленность обучения и воспитания; 

❖ взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности. 

 

      Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ученик имел 

возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, 

определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое здоровье, достигая 

личностных, метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешного 

профессионального самоопределения. 

      

    В связи с этим главным и конечным результатом работы средней школы должны стать: 

1) Модель выпускника средней школы: 

Выпускник средней школы должен: 

1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана. 

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в 

обществе. 

3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 

4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

❖ овладение культурой учебного труда; 

❖ овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

❖ овладение рефлексивной деятельностью; 

❖ умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 

друзьями); 

❖ способность вести здоровый образ жизни; 
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❖ иметь знаний о себе как личности; 

❖ умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

❖ проявлять активную жизненную позицию. 

 

2) Портрет выпускника: 

❖ любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий 

и принимающий ценности человеческой жизни семьи, гражданственности 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

❖ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

❖ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

❖ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

❖ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

❖ осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологично 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

❖ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

    

   В школе собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по реализации 

ФГОС СОО. Приведены в соответствие с требованиями должностные инструкции 

работников, внесены изменения в Устав, разработаны локальные акты, утверждены 

списки учебников и учебных пособий (УМК), соответствующих требованиям ФГОС. 

Периодически обновляется учебный фонд (1 раз в 5 лет). Выделяются средства на 

курсовую подготовку (для каждого педагога 1 раз в 3 года). Отмечается ряд 

положительных тенденций: позитивный опыт использования системно-деятельностного, 

компетентностного подходов в обучении, реализации различных моделей организации 

внеурочной деятельности и психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, использования электронных образовательных ресурсов, 

совершенствование системы мониторинга достижения требований к освоению 

образовательных программ, системы оценивания планируемых результатов, заданных 

ФГОС СОО. Учителями средней школы активно используется учебно-исследовательская 

деятельность, проектные формы учебной деятельности, способствующие решению 

основных учебных задач на уроке.  

    Активизирована образовательная деятельность с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 
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информационных и коммуникативных технологий. Оснащаются учебные кабинеты 

необходимым оборудованием в соответствии с требованиями   ФГОС СОО. 

      В МАОУ «Бриентская СОШ» комплектование контингента обучающихся 

осуществляется по принципу местопроживания. В контингенте присутствуют 

обучающиеся разного уровня мотивации к обучению (повышенного и среднего). 

   Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормативами. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии запросами обучающихсяя и возможностями образовательной 

организации. Она организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д. Внеурочная деятельность 

организована во второй половине дня.  Организованная внеурочная деятельность дает 

возможность обеспечить реализацию потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании и развитие творческого потенциала во внеучебной деятельности.   

   Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. В 2020-2021 учебном году в МАОУ 

«Бриентская СОШ» обучающихся с ОВЗ в средней школе нет. 

    Формы, средства и методы обучения, воспитания и социализации обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определены Положением ОО и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», ФГОС и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

    Целью образовательной деятельности при реализации ФГОС СОО в МАОУ 

«Бриентская СОШ» является достижение выпускником средней общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешного продолжения обучения, саморазвития и самореализации с учетом 

индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья. 

    Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами.  

    Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования, закреплены в 

заключённом между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

     Школа имеет достаточно высокий рейтинг популярности среди обучающихся и 

родительской общественности.  

    МАОУ «Бриентская СОШ» имеет достаточно ресурсов, позволяющих организовать 

разные виды образовательной деятельности и реализовать федеральный государственный 

образовательный стандарт в полном объеме. 

     В     МАОУ «Бриентская СОШ»  образовательную деятельность на уровне среднего 

общего образования осуществляет педагогический коллектив, состоящий из 15 человек, 

имеющих первую (10 человек), высшую (5 человек) квалификационную категорию. 

    Административные функции выполняют: директор, 2 заместителя директора.   
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    Государственно-общественное управление представлено в следующих формах:   

− Педагогический совет;   

-  Методический совет. 

    В     МАОУ «Бриентская СОШ» создана материально-техническая база: спортивный 

зал, спортивная площадка, столовая на 60 посадочных мест, компьютерный класс на 10 

посадочных мест + рабочее место учителя (объединены в локальную сеть имеют выход в 

Интернет), компьютеры, обеспечивающие учебный и административный процесс, 

библиотека, медицинский кабинет, музей, 11 учебных предметных кабинета средней 

школы. 

    Оснащенность кабинетов позволяет реализовать требования к освоению 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

    Обучение в 10 классе проходит по учебному плану, составленному на основе базисного 

учебного плана, рекомендованного Министерством образования России; базисного 

учебного плана для образовательных организаций Ростовской области, реализующих 

программы среднего общего образования, и с учетом   ФГОС. 

    УМК, используемые в школе, направлены на воспитание функционально грамотной 

личности, что соответствует и образовательной политике школы, так как функционально 

грамотная личность – это личность, которая способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

     Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как показывают 

исследования, родители хотят, чтобы их дети: 

а) хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни; 

б) имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но реальные цели; 

в) были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе необходимые способности, 

умения, воспитали личностные качества. 

   УМК прошли государственно-общественную экспертизу и рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС 

СОО. 

   Педагоги школы выбрали используемые УМК: 

 -  хорошая    методическая    оснащенность    дает    педагогу    возможность, используя 

деятельностный метод обучения, достигать высоких результатов уже на первых этапах 

обучения; 

- содержание программ привлекает новизной и доступностью ее освоения учителем; 

-   благодаря   разнообразию упражнений и заданий, использованию современных 

педагогических технологий нам удается адаптировать программы к обучающимся разного 

уровня подготовки;  

- продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или форм 

обучения. 

   Внеклассная воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. В школе 

функционируют разнообразные кружки: предметные, познавательно-развивающие и др.  

Школа тесно связана с ЦВР и ДЮСШ Кваркенского района. 
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    В школе реализуется программа «Одаренные дети», которая является важным аспектом 

деятельности   коллектива. В основе работы лежит принцип индивидуализации и 

дифференциации обучения. Обучающиеся средней школы успешно участвуют в 

дистанционных олимпиадах.  Работы с одаренными детьми ведется через: 

❖ кружки, систему дополнительного образования; 

❖ участие в творческих выставках; 

❖ участие в самоуправлении класса; 

❖ участие в районных, областных конкурсах, в традиционных предметных неделях. 

 

Условия реализации образовательного процесса: 

 

Учебная неделя     -   5 дней. 

Начало уроков     -  08.00 часов 

Продолжительность уроков – 6-7 уроков по 45 минут;   

Продолжительность перемен - 10 - 20 минут 

Начало дополнительного образования -  с  16.00 ч  

Продолжительность учебного года:  

Четыре четверти, 34 учебных недели.  

Каникулы - в соответствии с календарным учебным графиком работы.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования – 2 года. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная система, внеучебная 

деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) 

Преподавание ведётся на русском языке. Обучение иностранному языку ведётся на 

английском  языке.  

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в средней школе: 

❖ развивающее обучение; 

❖ проблемное обучение; 

❖ технология учебной деятельности; 

❖ разноуровневое обучение с учётом индивидуальных психологических 

особенностей детей;  

❖ обучение в сотрудничестве; 

❖ здоровьесберегающие технологии;  

❖ проектные и исследовательские методы обучения; 

❖ использование на уроках ИКТ; 

❖ коллективная система обучения. 

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья обучающихся: 

Направления занятий: разговор о правильном питании, о ЗОЖ; проведение «Дней 

здоровья», спортивных игр и соревнований, проведение занятий по программе «Человек и 

его здоровье».  

Сотрудничество   с родительской общественностью: 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности ознакомления 

(согласно Уставу школы): 

❖ с ходом и содержанием образовательного процесса; 
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❖ оценками успеваемости обучающихся; 

❖ режимом работы школы; 

❖ основными направлениями работы педагогического коллектива; 

❖ достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

❖ работа  Совета школы 

❖ работа общешкольного родительского комитета 

❖ работа родительского комитета класса 

3.   Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: 

 1 сентября 

«Мама, Папа, Я – спортивная семья» 

«День Матери» 

 «Выпускной бал» 

 «День здоровья» 

 «Новогодний бал-маскарад» 

 «День защитника Отечества» 

 «Международный Женский день» 

 экскурсии и экскурсионные поездки. 

   С целью выполнения единых требований, координации и согласованности действий всех 

участников учебно-воспитательного процесса в школе создана структура управления, 

сочетающая принципы единоначалия в управлении с демократичностью школьного 

уклада жизни. 

    Для решения учебно-воспитательных вопросов созывается Педагогический совет, для 

руководства методической работой создается методический совет. Непосредственное 

управление школой осуществляет директор. Основной функцией директора школы 

является координация усилий всех участников образовательного процесса через 

Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический совет, общешкольное 

собрание.  

  Заместители директора  реализуют управление учебно-воспитательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

    В школе действует школьное самоуправление, которое предусматривает вовлечение 

всех обучающихся в управление школьными делами. Самоуправление предполагает 

создание работоспособных органов коллектива, наделенных определенными правами и 

обязанностями, формирование у школьников организаторских качеств, приобщение их к 

школьной жизни и деятельности.  

    Школа обладает достаточной кадровой базой, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образованием и воспитанием 

обучающихся занимаются 15 учителей-предметников,  педагог-психолог, социальный 

педагог. 

 

         Образовательная программа ориентирована на выполнение обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Реализация данной программы позволяет развивать личность обучающихся 
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средней школы, формировать у детей систему опорных знаний и универсальных учебных 

действий, необходимых для продолжения образования в ССУЗах и ВУЗах. 

 Участниками образовательных отношений в МАОУ «Бриентская СОШ» являются 

ученики школы, педагогические работники, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги организаций дополнительного образования,  родители (законные представители) 

обучающихся. 

    Образовательная программа среднего общего образования школы создана с учетом 

особенностей и традиций образовательной организации, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности.  

    Специфика кадров учителей средней школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческого потенциала обучающихся. Педагоги прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) МАОУ «Бриентская СОШ» представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. 

    В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.  

    В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
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    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

❖ ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

❖ готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

❖ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

❖ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

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

 

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

❖ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

❖ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

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

❖ формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

❖ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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❖ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

❖ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

❖ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

❖ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

❖ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

❖ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

❖ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

❖ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

❖ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

❖ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
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❖ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

❖ экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

❖ эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

❖ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

❖ положительный образ семьи, отцовства и материнства, традиционных семейных 

ценностей.  

 

   Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

❖ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

❖ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

❖ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

❖ готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

    Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

❖ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

❖ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

❖ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

❖ оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

❖ выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

❖ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

❖ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

❖ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

❖ использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

❖ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

❖ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

❖ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

❖ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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



24 
 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

эксперт и т.д.); 

❖ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

❖ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО выделяются 4 

группы результатов «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность 

научиться», а также результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

❖ использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

❖ создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

❖ правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

❖ создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

❖ сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 
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❖ анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

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

❖ извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

❖ преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

❖ выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

❖ соблюдать культуру публичной речи; 

❖ соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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

❖ использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

❖ распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

❖ анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

❖ отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

❖ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

❖ иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

❖ выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

❖ дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

❖ проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

❖ сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

❖ владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

❖ создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

❖ соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

❖ осуществлять речевой самоконтроль; 
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❖ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

❖ использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

❖ оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

▪ в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

▪ обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

▪ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

▪ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

▪ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

▪ анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

▪ осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
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демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

▪ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

▪ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

▪ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

▪ о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

▪ о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

▪ об историко-культурном подходе в литературоведении; 

▪ об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

▪ о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

Родной (русский язык) и родная (русская) литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

▪ сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

▪ включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

▪ сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

▪ сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 
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ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

▪ сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 

и осознание исторической преемственности поколений; 

▪ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

▪ сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Родной (русский) язык 

Обучающиеся научатся: 

▪ осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

▪ объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

▪ понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

▪ понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

▪ распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

▪ владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

▪ анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

▪ использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

▪ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

▪ понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира; 

▪ определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

▪ правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

▪ уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

▪ использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Родная (русская) литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 
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▪ в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

▪ в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

▪ в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность созданного художественного мира произведения; 

▪ обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-

родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

▪ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости. 

▪ анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей 

определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или 

закрытого финала, противопоставлений в системе образов 

▪ персонажей и пр.); 

▪ анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или 

гипербола); 

▪ осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на 

разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи, и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-

ресурсов и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
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▪ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

▪ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст; 

▪ узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

▪ узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

▪ узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

▪ анализировать произведения современной литературы; 

▪ рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

▪ свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика 

и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

▪ вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

▪ при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

▪ выражать и аргументировать личную точку зрения; 

▪ запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

▪ обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

▪ формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

речи»; 

▪ передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
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▪ понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

▪ выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

▪ Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

▪ отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

▪ Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

▪ владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

▪ владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

▪ владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

▪ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

▪ определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

▪ оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

▪ употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

▪ употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

▪ употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

▪ употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

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

you, I would start learning French); 

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

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

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

▪ использовать косвенную речь; 

▪ использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

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

▪ употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

▪ согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

▪ употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

▪ употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

▪ употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

▪ употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

/ a little) и наречия, выражающие время; 

▪ употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

▪ вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

▪ проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

▪ обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

▪ обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

▪ полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

▪ обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

▪ читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

▪ писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

▪ произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

▪ владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

▪ использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

▪ использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

did smth; 

▪ употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

▪ употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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▪ употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

▪ употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

▪ использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

▪ характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

▪ определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

▪ использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

▪ определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

▪ находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

▪ презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

▪ раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

▪ соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

▪ обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

▪ применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

▪ критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

▪ изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

▪ самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 
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▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

▪ давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

▪ анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

▪ устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации;  

▪ определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

▪ применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

▪ целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

▪ знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

▪ знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

▪ работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

▪ исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ 

в.; 

▪ корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

▪ представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

▪ определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
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▪ составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

▪ сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

▪ сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

▪ выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

▪ раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

▪ выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

▪ выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

▪ описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

▪ оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

▪ объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

▪ характеризовать географию рынка труда; 

▪ рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

▪ анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

▪ характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

▪ приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

▪ определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

▪ оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

▪ оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

▪ объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

▪ переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
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▪ составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

▪ делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

▪ выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

▪ давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

▪ понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

▪ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

▪ раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

▪ прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

▪ оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

▪ оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

▪ оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

▪ оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

▪ анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

▪ анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

▪ выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

▪ понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

▪ давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ Человек. Человек в системе общественных отношений 

▪ Выделять черты социальной сущности человека; 

▪ определять роль духовных ценностей в обществе; 

▪ распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

▪ различать виды искусства; 

▪ соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

▪ выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

▪ выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

▪ раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
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▪ различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

▪ выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

▪ анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

▪ различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

▪ выявлять особенности научного познания; 

▪ различать абсолютную и относительную истины; 

▪ иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

▪ выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

▪ выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

▪ Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

▪ выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

▪ приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

▪ формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 

▪ Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

▪ конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

▪ объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

▪ оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

▪ различать формы бизнеса; 

▪ извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

▪ различать экономические и бухгалтерские издержки; 

▪ приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

▪ различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

▪ различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

▪ выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

▪ определять причины безработицы, различать ее виды; 
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▪ высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

▪ объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

▪ анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

▪ приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

▪ высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

▪ различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

▪ различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

▪ Выделять критерии социальной стратификации; 

▪ анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

▪ выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

▪ высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

▪ выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

▪ конкретизировать примерами виды социальных норм; 

▪ характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

▪ различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

▪ определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

▪ различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

▪ выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

▪ характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

▪ характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

▪ характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

▪ высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

▪ формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

▪ осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 
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анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

▪ оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Политика 

▪ Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

▪ различать политическую власть и другие виды власти; 

▪ устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

▪ высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

▪ раскрывать роль и функции политической системы; 

▪ характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

▪ различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

▪ обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

▪ характеризовать демократическую избирательную систему; 

▪ различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

▪ устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

▪ определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

▪ конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

▪ раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

▪ формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

▪ оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

▪ иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

▪ различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

▪ Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

▪ выделять основные элементы системы права; 

▪ выстраивать иерархию нормативных актов; 

▪ выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

▪ различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

▪ обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

▪ аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 
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▪ раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

▪ применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

▪ различать организационно-правовые формы предприятий; 

▪ характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

▪ давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

▪ находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

▪ характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

▪ иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

▪ извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

▪ объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ Человек. Человек в системе общественных отношений 

▪ Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

▪ применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

▪ оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

▪ характеризовать основные методы научного познания; 

▪ выявлять особенности социального познания; 

▪ различать типы мировоззрений; 

▪ объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

▪ выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

▪ Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

▪ выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

▪ систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

▪ Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

▪ выявлять противоречия рынка; 

▪ раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

▪ раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

▪ обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
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▪ различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

▪ определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

▪ определять место маркетинга в деятельности организации; 

▪ применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

▪ оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

▪ раскрывать фазы экономического цикла; 

▪ высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

▪ извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

▪ Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

▪ высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

▪ анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

▪ выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

▪ находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

▪ выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

▪ выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

▪ анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

 

 

Политика 

▪ Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

▪ выделять основные этапы избирательной кампании; 

▪ в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

▪ отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

▪ самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

▪ характеризовать особенности политического процесса в России; 

▪ анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
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▪ Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

▪ перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

▪ характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

▪ ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

▪ выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

▪ применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

▪ оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

▪ характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

− Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

− Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 
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множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

− находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

− строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

− распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

− проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и выражения − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

− Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 
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рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

− выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

− выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

− сравнивать рациональные 

числа между собой; 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

− изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

− изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

− выполнять несложные 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

− оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

− находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

− пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

− проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

− находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 
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преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

− выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

− вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

− изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

− выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

− соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми 

значениями; 

− использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

преобразования; 

− изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

− использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

− выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

− Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

− Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 
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− решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

− решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

− приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

− использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

− использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач других учебных 

предметов; 

− использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

− уметь интерпретировать 
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полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

− распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

− соотносить графики 

− Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения 

и множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

− оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

− определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

− строить графики изученных 

функций; 

− описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по 

графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 
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элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций 

с формулами, которыми они 

заданы; 

− находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

− определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

− строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и 

т.д.). 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

− строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

− решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

− интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;  

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

− Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная 

− Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 
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функции;  

− определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной 

к графику, проведенной в 

этой точке; 

− решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – 

с другой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

− соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

− использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

− вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

− исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

−  интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

− Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

− Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  
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наибольшее и наименьшее 

значения; 

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

− вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

− понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

− иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач;  

− иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

− выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

− уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи − Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

− анализировать условие 

− Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи 

повышенной трудности; 



54 
 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

− понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

− действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

− использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

− работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

− осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

− анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

− решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

− решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

− решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

− выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

− строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

− переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

− решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.; 

− использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

− распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о 

− Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

− решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 
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пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

и рисунках; 

− применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

− распознавать основные виды 

тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

− использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

− соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

− соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

− оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

многогранников; 

− извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

− применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

− описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

− формулировать свойства и 

признаки фигур; 

− доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

− находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

− вычислять расстояния и углы 

в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  
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Векторы и 

координаты в 

пространстве 

− Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

− находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

− Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

− решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

− Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

− знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

− Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

− понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
− Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

− замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

− приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

− Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

− применять основные методы 

решения математических 

задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 



58 
 

 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

▪ строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

▪ находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

▪ определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

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

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

▪ выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

▪ создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

▪ использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

▪ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

▪ использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

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

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

▪ аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

▪ использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

мира и произведений 

искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 
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▪ использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

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

ним; наполнять разработанную базу данных; 

▪ создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

▪ применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

▪ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

▪ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

и процессов; 

▪ строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

▪ понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

▪ использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

▪ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

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

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных;  

▪ классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

▪ понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы 

с компьютерами и мобильными устройствами;  

▪ понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
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информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

▪ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

практической деятельности людей; 

▪ демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

▪ устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

▪ использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

▪ различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

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

▪ проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

▪ проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

▪ использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

▪ использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

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

проверять полученный результат; 

▪ учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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▪ использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

▪ использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

▪ владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

▪ характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

▪ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

▪ самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

▪ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 

▪ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

▪ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

▪ объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

 

Астрономия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится понимать: 

▪ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой взрыв, черная дыра; − смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

▪ смысл физического закона Хаббла;  
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▪ основные этапы освоения космического пространства; − гипотезы происхождения 

Солнечной системы;  

▪ основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; − размеры 

Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

▪ приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

▪ описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

▪ характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

▪ находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

▪ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

▪ для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

▪ для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

▪ демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 
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▪ объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

▪ применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

▪ составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

▪ характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

▪ приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

▪ прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

▪ приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

▪ проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

продуктов и косметических средств; 

▪ владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

▪ устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

▪ приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

▪ приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

▪ приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

▪ проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

▪ владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

▪ осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

▪ критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

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

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
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▪ представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

▪ использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

▪ объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

▪ устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

▪ устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

▪ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

▪ понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

▪ использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

▪ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

▪ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

▪ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

▪ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
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▪ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

▪ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

▪ классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

▪ объяснять причины наследственных заболеваний; 

▪ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

▪ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

▪ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

▪ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

▪ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

▪ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

▪ объяснять последствия влияния мутагенов; 

▪ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

▪ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

▪ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

▪ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

▪ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

▪ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

▪ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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▪ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

▪ знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

▪ знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

▪ характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

▪ характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

▪ составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

▪ выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

▪ выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

▪ практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

▪ практически использовать приемы защиты и самообороны; 

▪ составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

▪ определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

▪ проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

▪ владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

▪ выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

▪ проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

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

спорта; 

▪ выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

▪ осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

▪ составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

▪ использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

▪ оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

▪ объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

▪ действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

▪ пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

▪ прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

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

▪ составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

▪ комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

▪ использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

▪ оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

▪ распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

▪ определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

▪ опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

▪ опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

▪ пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
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▪ прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

▪ составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

▪ распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

▪ соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

▪ использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

▪ пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

▪ прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

▪ применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

▪ использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

▪ пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

▪ прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

▪ составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

▪ использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

▪ раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

▪ приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

▪ приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

▪ объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
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▪ использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

▪ действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

▪ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

▪ прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

▪ пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

▪ составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

▪ характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

▪ объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

▪ оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

▪ раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

▪ объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

▪ описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

▪ пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

▪ использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

▪ распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

▪ распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

▪ описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

▪ использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

▪ описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

▪ описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
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▪ составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

▪ использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

▪ оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

▪ описывать факторы здорового образа жизни; 

▪ объяснять преимущества здорового образа жизни; 

▪ объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

▪ описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

▪ раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

▪ распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

▪ пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

▪ использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

▪ оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

▪ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию; 

▪ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

▪ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

▪ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

▪ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

▪ составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

▪ использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

▪ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

▪ классифицировать основные инфекционные болезни; 
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▪ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

▪ действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

▪ характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

▪ описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

▪ приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

▪ приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

▪ раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

▪ разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

▪ оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

▪ раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

▪ раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

▪ объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

▪ характеризовать историю создания ВС РФ; 

▪ описывать структуру ВС РФ; 

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

▪ распознавать символы ВС РФ; 

▪ приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

▪ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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

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

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

▪ оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

▪ раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

▪ характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

▪ раскрывать организацию воинского учета; 

▪ комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

▪ использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 
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▪ объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

▪ описывать основание увольнения с военной службы; 

▪ раскрывать предназначение запаса; 

▪ объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

▪ раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

▪ объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

▪ комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

▪ использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

▪ оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

▪ выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

▪ приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

▪ описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

▪ выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

▪ описывать порядок хранения автомата; 

▪ различать составляющие патрона; 

▪ снаряжать магазин патронами; 

▪ выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

▪ описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

и убойного действия пули при поражении противника; 

▪ объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

▪ выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

▪ объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

▪ выполнять изготовку к стрельбе; 

▪ производить стрельбу; 

▪ объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

▪ различать наступательные и оборонительные гранаты; 

▪ описывать устройство ручных осколочных гранат;  

▪ выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

▪ выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

▪ объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

▪ характеризовать современный общевойсковой бой; 

▪ описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
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▪ выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

▪ объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

боку); 

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

признакам местных предметов; 

▪ передвигаться по азимутам; 

▪ описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

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

▪ применять средства индивидуальной защиты; 

▪ действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

▪ описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

▪ раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

▪ выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

▪ раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

▪ объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

▪ оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

▪ характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

▪ использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

▪ объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на неё. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

▪ устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

▪ объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

▪ приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

▪ приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 
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▪ определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

▪ выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

▪ выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

▪ описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

▪ выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

▪ описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

▪ выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

▪ выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

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

России, МЧС России; 

▪ оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

МЧС России. 

 

Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;  

▪ структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

▪ навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  

▪ умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

▪ выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

▪ определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

▪ работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме;  

▪ выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования;  

▪ оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы;  

▪ рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

▪ наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

▪ описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

▪ проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

▪ проводить измерения с помощью различных приборов;  

▪ выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

▪ оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов.  

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны владеть 

понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 
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объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт, эксперимент.  

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

▪ о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

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

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

естественных науках;  

▪ об истории науки;  

▪ о новейших разработках в области науки и технологий;  

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

▪ о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения  

▪ исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет:  

▪ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

▪ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

▪ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни;  

▪ использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

▪ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.            

▪ с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

▪ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

▪ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей;  

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

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

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

▪ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

▪ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

▪ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

▪ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.  

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить:  

▪ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

▪ общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;   

▪ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;   

▪ развитие навыков самообразования и самопроектирования;   

▪ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;   

▪ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

  

Индивидуальный проект представляет собой 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, 
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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 представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Требования к результатам освоения ООП СОО.  

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования 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 обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по ряду 

учебных предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и предметы по выбору 

обучающихся.  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: "Русский язык»; 

"Математика».  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена по предмету «Математика».  

 

Результаты освоения ООП:  

❖ обязательный:  

▪ достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;  

▪ сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения;   

▪ достижения выпускниками общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке;  

▪ сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в 

условиях реальной жизни;  

❖ предполагаемый:   

▪ достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах;   

▪ достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку;  

▪ сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических 

и теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе;  

▪ сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, 

культурного человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, 

толерантность;   

▪ достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях;   
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▪ сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность;   

▪ овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;   

▪ сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям;  достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников;  достижения у обучающихся необходимого уровня культуры 

умственного труда, навыков самообразования, методов научного познания;  

▪ обязательный результат по иностранному языку;   

▪ достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной 

компетенции, которая характеризуется способностью успешно решать задачи в 

различных сферах жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным 

языком, использование его как средства получения дополнительной информации, в 

том числе профессионально значимой для обучающихся.  

 

Условия достижения ожидаемого результата:   

❖ наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 

Учебного плана;   

❖ высокий уровень профессионального мастерства учителей МАОУ «Бриентская 

СОШ»;  

❖ использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;   

❖ психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

❖ доброжелательный микроклимат в МАОУ «Бриентская СОШ»;   

❖ наличие оборудованных кабинетов;   

❖ материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность;  

❖ использование культурного и образовательного пространства МАОУ «Бриентская 

СОШ», села, района области, страны, мира;   

❖ обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной 

деятельности;   

❖ организация питания;   

❖ привлечение родителей к сотрудничеству. 

  

Психолого-педагогическое сопровождение.  

Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, 

педагоги). Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельные обучающиеся). 

Организация тренингов: уверенного поведения. Сотрудничества, общения. Проведение 

заседаний Совета профилактики  МАОУ «Бриентская СОШ».  

Основными направлениями работы социального педагога являются: диагностические 

мероприятия, составление социального паспорта МАОУ «Бриентская СОШ», выявление 

подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической помощи, 

профилактические мероприятия, совместная работа с ОДН, КДН, проведение 

мероприятий по профилактике асоциального поведения.  

Разновидности диагностики в МАОУ «Бриентская СОШ»:   
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▪ изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как 

фактор развития образовательной системы»);   

▪ соответствие сформированных УУД требованиям обязательного минимума 

содержания среднего общего образования;   

▪ выявление одаренных детей (Лири, Кетелла);   

▪ функциональные умения учителя;  

▪ анализ педагогических затруднений учителя;   

▪ выявление скрытой мотивации (И.Л.Соломин);   

▪ исследования межличностных отношений в классе (Дж. Морено);   

▪ исследование эмоциональной и личностной сферы;   

▪ исследование личностных проблем ребенка и оценка личностных особенностей 

(Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И.Рогов);   

▪ исследование интересов подростков («Карта интересов»);   

▪ исследование личной профессиональной перспективы;   

▪ исследование самооценки (Д.Рубейнштейн, А.М.Прихожан);   

▪ исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление);  

▪ диагностика эмоционального состояния (Цветовой тест «Состояние»);   

▪ диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу);  

▪ диагностика поведения, сотрудничества, общения;   

▪ выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра);   

▪ нормализация учебной нагрузки на обучающегося (Еньков);   

▪ диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности обучающихся;   

▪ валеологический анализ урока;   

▪ валеологический анализ расписания уроков.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки достижения планируемых образовательных результатов 

обучающихся включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся школы и переводе их в следующий класс.  

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в виде  годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится с целью повышения ответственности 

учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в учреждении, за 

степень усвоения обучающимися федеральных государственных образовательных 

стандартов, определенных образовательной программой в рамках учебного года и курса 

в целом.  

Задачи промежуточной аттестации:  

-обеспечить социальную защиту обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами;  

-установить фактический уровень результатов освоения образовательных программ, 

соответствие этого уровня требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся.  

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 10–11 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

основных результатов учебной деятельности школы за полугодие и учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-х – 11-х 

классов.  

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 

10– 11-х классов осуществляется по текущим отметкам, полученным обучающимися в 

течение полугодия, результатам тематических и административных контрольных работ 

по общеобразовательным предметам в обязательном порядке и определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением 

до целого числа от 2 до 5.  

Отметка по предмету считается обоснованной при наличии у обучающихся в 

журнале не менее пяти текущих отметок по данному предмету.  

Отметка по общеобразовательным предметам за год в 10 классах определяется путем 

вычисления среднего арифметического полугодовых отметок с последующим 

округлением до целого числа от 2 до 5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 
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обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Результаты административных контрольных работ оцениваются по 5-балльной 

шкале от «2» до «5». Обучающийся и его родители (законные представители) имеют 

право ознакомиться с письменной работой.  

Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) аттестации 

допускаются учащиеся 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем 

предметам учебного плана.  

Среднее общее образование завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся по русскому языку и математике. Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, французский), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники 

сдают на добровольной основе по своему выбору. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательную программу среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного выпускного 

экзамена определяются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования.Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

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

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 



82 
 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Формы учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности - участие в 

выставках, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности, творческие отчеты.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией гимназии. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 
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– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних  мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов. Целесообразно 

в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

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

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

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

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

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

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

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

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

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

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

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

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

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

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

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

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

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

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

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

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

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

взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
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Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и т.д.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

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

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

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

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

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

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

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; решение задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
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возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

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

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

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

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
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действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

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

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

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

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и 

это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

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

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

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

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 
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Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

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

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества: 

участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

- в заочных и дистанционных школах и университетах; 

- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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- самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

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

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

▪ исследовательское; 

▪ инженерное; 
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▪ прикладное; 

▪ бизнес-проектирование; 

▪ информационное; 

▪ социальное; 

▪ игровое; 

▪ творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

▪ социальное; 

▪ бизнес-проектирование; 

▪ исследовательское; 

▪ инженерное; 

▪ информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

❖ о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

❖ об истории науки; 

❖ о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

❖ о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

❖ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

❖ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

❖ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 

❖ использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

❖ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

❖ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

❖ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

❖ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

❖ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

❖ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

❖ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

❖ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

❖ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

▪ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

▪ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

▪ педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

▪ педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

▪ педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

▪ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

▪ педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

▪ педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

❖ сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

❖ обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

❖ обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

❖ привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

❖ привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

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

иностранных языков и представителями иных культур; 

❖ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

❖ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
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❖ обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

▪ в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

▪ в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

▪ во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

❖ для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогами разрабатывается самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
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❖ правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся 

до участников заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся могут разрабатываться и обсуждаться 

с самими старшеклассниками; 

❖ каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

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

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

❖ на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

❖ в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

▪ защита темы проекта (проектной идеи); 

▪ защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

▪ актуальность проекта; 

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

и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

▪ риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
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6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и 

обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

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

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

▪ для оценки проектной работы создаются экспертные комиссии, в которые должны 

входят педагоги и представители администрации Школы, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

▪ оценивание производится на основе критериальной модели; 

▪ для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяется 

Положением «О ведении Электронного Журнала в школе»; 

▪ результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

Школой доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой планируется привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

▪ естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

▪ экономические исследования; 

▪ социальные исследования; 

▪ научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность 

с основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено 

дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в 

программах основного общего образования. Авторы рабочих программ - учителя - могут 

по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширять объем содержания.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы 

рассматриваются на заседании ШМО, принимаются Педагогическим советом и 

утверждаются директором МБОУ СОШ №10. 

 Рабочие программы содержат:  

▪ планируемые результаты освоения учебных предметов, курсов;   

▪ содержание учебных предметов, курсов;   

▪ тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
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Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

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

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

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

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

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

❖ овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

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

❖ овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

❖ овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

❖ овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

❖ овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 
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модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

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

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

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

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

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

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

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

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

языка. 

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

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

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

письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
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публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

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

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

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

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

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

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

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

Рабочая программа по русскому языку 10-11  классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе ФГОС 

СОО, Примерной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» и 

авторской программы «Русский язык 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2018г. и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

    В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

      Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах 

заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их 

творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 
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нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК:     
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х 

частях)Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, 

обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного 

подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

  

Цели обучения русскому языку  

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих 

целей: 



105 
 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  

различных сферах и ситуациях общения. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2008. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- 

М.: Русское слово, 2007. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское 

слово, 2007. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 
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•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

• выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 
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числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

• выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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Контроль и оценка планируемых результатов освоения обучающимися 

учебного предмета 

    Оценка достижения планируемых результатов реализуется путем оценки предметных, 

метапредметных результатов. 

    Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом материале.  Оценка предметных результатов ведется 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в 

конце обучения в форме ГИА.  Оценка достижения данного блока ведется с помощью 

заданий базового уровня 

   Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию обучающихся через 

организацию внеклассных мероприятий по русскому языку. Типы уроков построены в 

соответствии с системно-деятельностным подходом: урок «открытия» нового знания, урок 

рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля. 

Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные 

технологии. Это одно из важнейших условий освоения предложенного обучающимся 

учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. При организации процесса 

обучения в рамках данной рабочей программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: 

• ИКТ; 

• обучение в сотрудничестве; 

• исследовательские методы обучения; 

• метод проектов; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• проблемное обучение 

• технология личностно ориентированного образования 

 
Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 
1 Общие сведения о языке. 1  День 

Российской 
науки- 

достижения в 
области 

русского языка 
2 Лексика и фразеология.  3 1 Всероссийский 

урок 
безопасности 
школьников 
в сети Интернет. 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 1  Предметные 
олимпиады. 
День пожилого 

человека. 
День 
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конституции 
День 

неизвестного 

солдата 
4 Морфемика и словообразование. 3  23 февраля 

8 марта 
5 Морфология и орфография. 22 2 День смеха 

День Земли 
6 Повторение  1 День Победы 

День детства 

   4  

 Итого  34 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 
1 Повторение за курс 10 класса 2  День 

Российской 
науки- 

достижения в 
области 

русского языка 
2 Синтаксис и пунктуация 22 3 Всероссийский 

урок 
безопасности 
школьников 
в сети Интернет. 
Предметные 
олимпиады. 
День пожилого 

человека. 
День 

конституции 
День 

неизвестного 

солдата 
3 Культура речи 2  День смеха 

День Земли 
4 Стилистика 2  День Победы 

День детства 
5 Повторение  2 1 Последний 

звонок 

  30 4  

 Итого  34 

 

 

 

Содержание программы 

 

10 КЛАСС 

Введение 
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Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 

функции языка 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Основные этапы исторического развития русского языка. Исторический 

комментарий языковых явлений различных уровней. История русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык и 

язык художественной литературы. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Лексикография1. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ2 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 
1 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей 

и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. Работа со словарями 

должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных 

словарей дается в конце учебного пособия. 
2 См. также раздел «Культура речи». 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского 

языка. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Трудные случаи орфографии. 
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Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких 

и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 
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Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 

вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 
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Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

11 КЛАСС 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 
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Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь.  

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства1. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 
1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка».  

Контрольно-измерительные материалы 10 класс 
1. Входная мониторинговая работа по материалам МООО. 

2. Контрольная работа за 1-е полугодие по материалам МООО. 

3. Контрольная работа за год по материалам МООО. 

Терминологический словарный диктант  

Метафора, оксюморон, гипербола, антитеза, метонимия, бессоюзие и многосоюзие, 

синекдоха, инверсия, эпитет, синтаксический параллелизм, эпифора, анафора, 

риторический вопрос, лексический повтор, фразеологизм, синонимы, парцелляция, 

сравнение, литота, олицеторение, однородные члены предложения.  
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(27 слов) 

 

 

Словарный диктант  

Беззвёздная ночь, поманить рукой, манеж, невысокие цены, манекен, манипулятор, 

безоблачное небо, монархия, маньяк, неторопливые шаги, монорельсовая дорога, 

монополия, безвкусная пища, манифест, монокультура, не проявить внимание, мандарин, 

мансарда, бесславный конец, манишка, манкировать, негостеприимная хозяйка, монумент, 

монокль, беспристрастный судья, монолитный, монополист, негромко спросить, 

монография, монтаж, необычная ситуация. 

(45 слов) 

 

 

 Контрольная работа. Тест по теме «Лексика. Фразеология. Культура речи»  

 

Тест «Лексика. Фразеология. Культура речи. Изобразительно-выразительные 

средства языка»              Вариант 1 

 
А1. В каком предложении вместо слова ЗРИТЕЛЬНЫЙ нужно употребить 

ЗРИТЕЛЬСКИЙ? 
1) Необходимо с раннего детства развивать ЗРИТЕЛЬНУЮ память. 
2) После третьего звонка вход в ЗРИТЕЛЬНЫЙ зал воспрещён. 
3) Прошлая Олимпиада стала рекордной среди зимних по ЗРИТЕЛЬНОМУ 

интересу. 
4) ЗРИТЕЛЬНЫЙ нерв содержит около миллиона нервных волокон. 

 
А2. Какое предложение содержит синонимы? 
1) Костёр то почти затухал, то с порывами ветра вновь разгорался. 
2) Среди многих образцов горных пород особенно выделялся один экземпляр. 
3) Фирма занимается куплей и продажей недвижимости. 
4) Храбрец, как и трус, тоже боится, но умеет преодолевать свой страх. 

 
А3. Какое из перечисленных предложений содержит фразеологизм? 
1) Вот затрещали барабаны — и отступили басурманы. 
2) Не тратьте время на пустые разговоры. 
3) Жизненные силы бьют в Штольце ключом, и он употребляет их на полезную 

деятельность. 
4) Здесь сказки почти неотличимы от реальной жизни, а сны являются 

продолжением яви. 

 
А4. Укажите значение слова РЕШИТЕЛЬНО в данном предложении. 
Тяга к новаторству, преодоление косных, заплесневелых идей присуща 

решительно каждому, кто увлечённо работает в какой бы то ни было области 

знаний. 
1) смело, непреклонно 
2) совсем, совершенно 
3) без исключения 
4) разумеется (в значении вводного слова) 

 
А5. Какое слово использовано в данном предложении (см. задание А4) в 

переносном значении? 
1) косных          2) заплесневелых          3) работает          4) области 
 
А6. В каком предложении нет речевых ошибок? 

Тест «Лексика. Фразеология. Культура речи. Изобразительно-выразительные 

средства языка»              Вариант 2 

 
А1. В каком предложении вместо слова ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ нужно употребить 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ? 
1) С таким ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫМ парнем нигде не пропадёшь. 
2) Фролов был человек ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ, настоящий выдумщик. 
3) ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ ум выручал его  во многих сложных ситуациях. 
4) Руководство завода оценило его ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ талант. 
 
А2. Какое предложение содержит антонимы? 
1) Храните деньги не в стеклянных банках, а в государственных банках. 
2) Застучали первые капли дождя, и вскоре начался ливень. 
3) Грустя, и плача, и смеясь, звучат ручьи моих стихов... 
4) на хорошем шоссе кавалерия отставала от мотопехоты, но в лесисто-болотистой 

местности конница могла наступать с вполне сравнимым с мотопехотой темпом. 

 
А3. Какое из перечисленных предложений содержит фразеологизм? 
1) И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. 
2) Штольц часто уезжал из Петербурга, и Обломов опять ввергался весь по уши в 

своё одиночество и уныние. 
3) С четырёх часов Невский проспект пуст, но с наступлением сумерек опять 

оживает. 
4) Все дворовые постройки северного крестьянского дома находились под одной 

крышей. 
 
А4. Укажите значение слова ТРИВИАЛЬНЫЙ в данном предложении. 
В молодости стремление к борьбе с установленными, тривиальными 

мнениями придавало иногда моим писаниям задиристый, запальчивый, 

крикливый характер, от которого я избавился лишь в зрелые годы. 
1) устаревший 
2) лишённый оригинальности, новизны 
3) острый 
4) критический 
 
А5. Какое слово использовано в данном предложении (см. задание А4) в 

переносном значении? 
1) стремление          2) писаниям          3) крикливый          4) зрелые 
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1) Имена многих героев прошлых войн давно канули в лето. 
2) За проезд необходимо оплатить в течение одной остановки. 
3) За границей Жерков встретил Долохова, произведённого в солдаты, но не счёл 

нужным узнать его. 
4) Наиболее значимой группой дополнительных сервисов, пользующихся 

огромной популярностью в сетях мобильной связи, являются услуги обмена 

сообщениями. 
 
Прочитайте стихотворение и выполните задание В1. 

(1) О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 
(2) А счастье всюду. (3) Может быть, оно - 

 Вот этот сад осенний за сараем 
и чистый воздух, льющийся в окно. 

 
(4) В бездонном небе лёгким белым краем 

Встаёт, сияет облако. (5) Давно 
Слежу за ним... (6) Мы мало видим, знаем, 

А счастье только знающим дано. 

 
(7) Окно открыто. (8) Пискнула и села 
На подоконник птичка. (9) И от книг 

Усталый взгляд я отвожу на миг. 

 
(10) День вечереет, небо опустело. 

(11) Гул молотилки слышен на гумне... 
(12) Я вижу, слышу, счастлив. (13) Всё по мне. 

 
В1. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста стихотворения 

И.А. Бунина «Вечер». 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая 

цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. Цифра 

записывайте в том порядке, в каком вы их вставили на места пропуска. При 

перечислении цифры отделяйте запятыми. 
Изображение вечернего пейзажа — повод для размышлений лирического 

героя стихотворения Бунина. Поэт широко использует синтаксические 

средства выразительности. __________ (предложения 1, 2) показывает ход 

развития мысли. __________ (предложения 5, 8, 9) передаёт напряжённость 

переживаний, наблюдений, раздумий лирического героя. __________ 

(предложения 10, 11, 12) подчёркивает единство природы и человека. 

Цельность раздумий достигается при помощи __________ и __________ 

(предложения 1, 2, 6, 12). 
Список терминов: 
1) повторы 
2) риторическое обращение 
3) гиперболы 
4) перенос (анжанбеман) 
5) парцелляция 
6) антонимы 
7) анафора 
8) однокоренные слова 
9) синтаксический параллелизм 

 

А6. В каком предложении нет речевых ошибок? 
1) Сегодня жарко, одену что-нибудь лёгкое. 
2) Картины волжских просторов противопоставлены картине душной атмосферы 

Калинова. 
3) Согнувшись в две погибели, он переступил порог низкого домика. 
4) Компания, представляющая свои услуги в сфере мобильной связи, должна 

обоснованно подходить к утверждению тарифов. 
 
Прочитайте стихотворение и выполните задание В1. 

(1) Прозвучало над ясной рекою, 
Прозвенело в померкшем лугу, 
Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. 

 
(2) Далеко, в полумраке, луками 

Убегает на запад река. 
(3) Погорев золотыми каймами, 
Разлетелись, как дым, облака. 

 
(4) На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханье ночном, - 
Но зарница уж теплится ярко 

Голубым и зелёным огнём. 

 
В1. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста стихотворения 

А.А. Фета «Вечер». 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая 

цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. Цифра 

записывайте в том порядке, в каком вы их вставили на места пропуска. При 

перечислении цифры отделяйте запятыми. 
В предложении 1, составляющем первую строфу, поэт использует __________ - 

средства выразительности, создающие атмосферу таинственности, эффект 

самопроизвольной жизни природы. __________ (в первых трёх строчках), два 

из которых являются в то же время __________, делают картину вечера 

зримой, одухотворённой. Природа наделяется живой душой — этому 

способствуют __________ (предложения 1, 2, 4). Разные виды __________ 

(предложения 2, 3) оставляют ощущение текучести, переменчивости, едва 

заметных и постоянных изменений природы. 
Список терминов: 
1) антонимы 
2) олицетворения 
3) эпитеты 
4) безличные глаголы 
5) однокоренные слова 
6) гиперболы 
7) сравнения 
8) анафора 
9) синтаксический параллелизм 
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Ответы 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 

Вариант 1 3 2 3 3 2 4 5, 4, 9, 1, 8 или  5, 4, 9, 8, 1 

Вариант 2 4 3 2 2 3 2 4, 3, 1, 2, 7 

 

 

Тест «Фонетика. Орфоэпия. Орфография»  

 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография                I вариант 

 

1. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного 

звука? 

1) лыжный          2) юбка          3) просьба          4) почта 

 

2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) перевести          2) седьмой          3) жильё          4) оценить 

 

3. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

1) пение          2) кость          3) вестник          4) объект 

 

4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) бАловать          2) вклЮчим          3) собрАла          4)обеспЕчение 

 

5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая мягкий согласный 

звук? 

1) Детектив          2) парТер          3) кРем          4) Менеджер 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1) к..нтракт, оч..рование, подр..сти   

2) в..твистый, оц..нить, изд..лека 

3) арт..ллерия, л..генда, к..асательная 

4) изл..гать, ч..словой, выг..реть    

                       

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..вкусный, ни..вергнуть, и..чезать               

2) суб..ект, двух..ярусный, с..ездить 

3) пр..зидиум, пр..ятель, пр..сесть 

4) раз..грать, сверх..звестный, дез..нфекция 

 

8. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) 

все согласные звуки глухие. 

В две-три недели они объездили все петербургские окрестности. 

 

9. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) 

гласная буква обозначает два звука. 

Вечная тишина, ленивое переползание изо дня в день тихо остановили 

машину жизни. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография               II вариант 

 

1. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного 

звука? 

1) ходьба          2) узник          3) вокзал          4) личный 

 

2. В каком слове все согласные звуки твердые? 

1) мачта          2) шило          3) трамвай          4) щука 

 

3. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

1) везение          2) каюта          3) паяльник          4) лестница 

 

4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) дОсуг          2) облегчИть          3) тортЫ          4)  звОнит 

 

5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая твердый согласный 

звук? 

1) муЗей          2) свиТер          3) пРесса          4) шиНель 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1) прик..сновение, г..рючий, б..рхатистый              

2) тр..ллейбус, р..стительность, през..дент 

3) м..лосердие, защ..щать, те..ретический  

4) д..плом, з..рница, г..ниальный 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) трёх..язычный, об..ект, вол..ер                             

2) под..скать, сверх..зысканный, без..дейный 

3) пр..спокойно, пр..открыть, пр..клеить 

4) бе..честный, ни..провергать, ра..ценки 

 

8. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) все 

согласные звуки глухие. 

Стукнуло тридцать лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком 

поприще. 

 

9. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) 

гласная буква обозначает два звука. 

Он полагал, что посещение присутственного места отнюдь не есть 

обязательная привычка. 
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Ответы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 1 2 1 4 4 3 2 2 все вечное, ленивое, переползание 

Вариант 2 3 2 3 2 2 3 4 шаг посещение, есть, обязательная 

 

Словарный диктант по теме «Употребление и неупотребление Ь и Ъ»  

Богатырская мощь, должность адъютанта, трёхъязычный словарь, медвежья услуга, 

отрежьте кусочек, лихой извозчик, нестись вскачь, семнадцать тысяч, выглянуть из-за туч, 

влезть на мачту,  пробираться сквозь вьюгу, выйти замуж, необъятный простор, пятьдесят 

восьмой, напишешь строчку, встаньте пораньше, роскошь интерьера, подъехать к 

станции, сыграть вничью, похожи точь-в-точь, вьётся плющ, небольшой изъян, 

предэкзаменационный материал, изъять у фельдъегеря. 

53 слова     

Словарный диктант по теме «Проверяемые и непроверяемые гласные в корне 

слова»  

Полоскать бельё, интеллигентный человек, немного подрасти, посидеть на скамейке, 

промокать фиолетовые чернила, развеваться на ветру, излагать изученное, поласкать 

котёнка, осознать призвание, правильный маршрут, президентский совет, расстилать 

скатерть, теоретическая дискуссия, блистать на сцене, лиловые соцветия сирени, 

выровнять грядку, дипломированный специалист, сверкание зарниц, гениальный 

композитор и дирижёр, поседеть от старости, растительное масло. 

50 слов 

 

Словарный диктант по теме «Правописание гласных после шипящих и Ц»  

Дирижёрская палочка, работать шофёром, цитрусовые растения, шуба из цигейки, 

тоненькая жёрдочка, с детским врачом, жокейская шапочка, робкий шёпот, рой пчёл, 

могучего богатыря, шёлковое платье, стрекот цикад, молочный шоколад, чёткая дикция, 

выводок цыплят, наденет капюшон, слышатся шорохи, рассыпались жёлуди, цветы 

акации, инициатива наказуема, делегаты конференции, реставрация парадной залы. 

47 слов 

 Словарный диктант по теме «Правописание согласных в корне слова. Двойные 

согласные»  

Блеснуть талантом, волчий аппетит, верная подружка, дилетантский подход, выжженное 

солнцем поле, суматошный день, можжевеловый куст, дощатый пол, костный мозг, отдых 

на террасе, на траве изморозь, коралловый риф, чувствовать ярость, выйти на перрон, 

вести под уздцы, известная притча, крупно поссориться, учитель-словесник, большая 

сладкоежка, прочитать новеллу, ужасный комментарий. 

47 слов 

 Словарный диктант по теме «Правописание приставок»  

Низвергающийся водопад, приключенческий фильм, сделать исподтишка, взимать налоги, 

рассерженный начальник, преподаватель математики, взбежать по лестнице, преспокойно 

себя чувствовать, безграмотная работа, сверхинтересный бестселлер, нисходящий поток, 

примирять спорщиков, рассчитать время, непреодолимая преграда, сдать экзамен, 

прекрати притворяться, отъявленный бездельник, презирать негодяя, взгляд исподлобья, 

дезинфекция помещения, расцвет искусства, дисквалификация спортсмена, здание театра. 

48 слов 

Контрольная работа. Тест по теме «Морфемика. Словообразование»  

Тест «Морфемика. Словообразование. Орфография» Вариант 1 

 

Тест «Морфемика. Словообразование. Орфография» Вариант 2 
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А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания? 

1) передовой       

2) по-французски       

3) пригородный       

4) полено 

 

А2. каков способ образования слова ПОДЛЁДНЫЙ? 

1) приставочно-суффиксальный 

2) приставочный 

3) сложение 

4) суффиксальный 

 

А3. В каком ряду записаны однокоренные слова? 

1) рукавица, подручный 

2) рожица, рожки 

3) водянистый, подводить 

4) молоко, молодой 

 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) абон..мент, выб..рать, уед..нение 

2) ув..дающая пр..рода, ч..столюбивый 

3) по..стеречь, птицево..ческий, зо..чество 

4) оз..рение, выр..внять грядку, расп..хнуть дверь 

 

А5. В каком ряду во всех словах пропущена буква? 

1) чес..ный, пору..чик, песчан..ый 

2) лан..шафт, громоз..кий, извёс..ка 

3) прелес..ный, рас..читывать, искус..ный 

4) аген..ство, словес..ный, ровес..ник 

 

А6. В каком слове есть приставка РОС-? 

1) россиянин     2) роскошество     3) росистый     4) роспуск 

 

А7. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

1) по прибыти.. поезда, в глубоком ущель.. 

2) рассказ о Юри.., держись на расстояни.. 

3) деревья в ине.., в течени.. суток 

4) письмо из Дани.., на знамен.. 

 

В1. Из данного фрагмента стихотворения А.А. Блока выпишите слова, 

образованные суффиксальным способом. 

Пушкин! Тайную свободу 

Пели мы вослед тебе! 

Дай нам руку в непогоду, 

Помоги в немой борьбе! 

 

В2. Из третьей и четвёртой строк фрагмента стихотворения (см. задание 

В1) выпишите слова, в корне которых может происходить чередование 

согласных звуков. 

 

А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания? 

1) прабабушка       

2) подгорелый       

3) правдоподобный       

4) по-весеннему 

 

А2. каков способ образования слова ПРЕВЫШЕ? 

1) приставочно-суффиксальный 

2) приставочный 

3) сложение 

4) суффиксальный 

 

А3. В каком ряду записаны однокоренные слова? 

1) прощение, рощица 

2) горюющий, пригорок 

3) холодильник, прохладный 

4) поворот, повар 

 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пир..мида, предл..гать, выг..ревший 

2) паст..ла, разв..вающийся флаг, пост..лить 

3) во..зал, ко..ти, рю..зак 

4) отч..тать, выж..гать, прим..рение 

 

А5. В каком ряду во всех словах пропущена буква? 

1) серебрян..ый, рас..чёт, гиган..ский 

2) дилетан..ский, словес..ный, пьес..а 

3) вес..ник, истин..ый, контрас..ный 

4) интел..ект, блес..нуть, чудес..ный 

 

А6. В каком слове есть приставка ИС-? 

1) испугаться     2) искомый     3) искренность     4) искусство 

 

А7. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 

1) в полном молчани.., быть в раздумь.. 

2) позвони Анастаси.., по окончани.. сеанса 

3) в продолжени.. вечера, о лицемери.. 

4) на пустош.., в Суздал.. 

 

В1. Из данного фрагмента стихотворения М. Волошина выпишите слово, 

образованное приставочно-суффиксальным способом. 

Пройди по лесистым предгорьям, 

По бледным полынным лугам 

К широким моим плоскогорьям, 

К гудящим волной берегам. 

 

В2. Из данного фрагмента стихотворения (см. задание В1) выпишите слова, 

в корне которых может происходить чередование согласных звуков. 

 

С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании М. 
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С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании А. Блоком 

образа Пушкина. 

 

Волошиным образа природы. 

 

 

Ответы 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В1 В2 

Вариант 1 3 1 1 3 2 4 3 помоги, борьбе руку, непогоду, помоги 

Вариант 2 1 2 3 4 3 1 2 предгорьям лугам, плоскогорьям, гудящим, 

берегам 

 

 

Словарный диктант по теме «Правописание окончаний имен существительных»  

Выйти к аллее, пребывать в забытьи, погрузка в гавани, материалы для диссертации, 

домик на взморье, гордиться дочерьми, отзывы об экскурсии, на острие ножа, встреча на 

пристани, выглянуло из-за туч, о пребывании в тени яблонь, разговоры о любви, по дороге 

вдоль деревни, на ветке сирени, присутствовать на дискуссии о привилегии. 

49 слов 

Контрольная работа. Тест по темам «Имя существительное. Имя прилагательное» 

 

Тест «Морфология и орфография: имена существительные, имена 

прилагательные»                                  Вариант 1 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) тончайший шёлк 

2) пара чулков 

3) более слабый 

4) правая туфля 

 

А2. Укажите разносклоняемое имя существительное. 

1) путь          2) доверие          3) пенальти          4) судья 

 

А3. Укажите имя существительное мужского рода. 

1) мадам          2) непоседа          3) мозоль          4) аэрозоль 

 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) в соцвети..  сирен.. 

2) без плам..ни, в шалаш..ке 

3) коч..вой, находч..вый 

4) в медвежь..й берлог.. 

 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) ситц..вый, парч..вый 

2) поч..тный знач..к 

3) туш..нка, кукуш..нок 

4) старич..к, крыж..вник 

 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишется одна буква Н? 

А. серебря..ый         Б. ветре..ый         В. маринова..ый         Г. ю..ый 

1) А, Б          2) Б, В, Г          3) А, Б, Г          4) А, Г 

 

Тест «Морфология и орфография: имена существительные, имена 

прилагательные»                                  Вариант 2 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) килограмм яблок 

2) чёрный кофе 

3) более легче 

4) сколько времени? 

 

А2. Укажите разносклоняемое имя существительное. 

1) сирота          2) интервью          3) какаду          4) время 

 

А3. Укажите имя существительное женского рода. 

1) плакса          2) шампунь          3) тюль          4) Миссури 

 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) кусоч..к, в уравнени.. 

2) волчь..ми логов..щами 

3) в стрем..ни, у Любов.. 

4) застенч..вый, алюмини..вый 

 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) отч..тность, боч..нок 

2) глянц..вый, ноч..вка 

3) капюш..н, лодч..нка 

4) кумач..вый, веч.. 

 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишется одна буква Н? 

А. исти..ый         Б. кожа..ый         В. оловя..ый         Г. нефтя..ой 

1) А, Б          2) Б, Г          3) Б, В, Г          4) А, Г 
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А7. В каком слове на месте пропуска пишется суффикс -К-? 

1) француз..ий       2) уз..ий       3) кавказ..ий       4) матрос..ий 

 

А8. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) древне(русский), пол(листа) 

2) тёмно(синий), анти(циклон) 

3) купля(продажа), англо(русский) 

4) вагоно(ремонтный), пол(девятого)   

 

В1. Из данного фрагмента стихотворения А.А. Блока выпишите 

относительное(ые) прилагательное(ые). 

Случайно на ноже карманном 

Найди пылинку дальних стран -  

И мир опять предстанет странным, 

Закутанным в цветной туман! 

 

В2. Укажите морфологическую принадлежность слова ЛЁГКИЕ из данного 

предложения. 

Лес, как лёгкие человека, вдыхает один газ, а выдыхает другой, но 

только лес, в отличие от человека, «вдыхает» углекислоту, а 

«выдыхает» кислород. 

 

С1. Напишите небольшое рассуждение о необходимости беречь природу, 

взяв в качестве одного из аргументов предложение задания В2. 

    

А7. В каком слове на месте пропуска пишется суффикс -СК-? 

1) дерз..ий       2) одес..ий       3) немец..ий       4) моряц..ий 

 

А8. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) пол(стола), средне(вековый) 

2) чёрно(белый), сверх(проводимость) 

3) пол(одиннадцатого), овощи(фрукты) 

4) юго(восточный), центро(стремительный) 

 

В1. Из данного фрагмента стихотворения А.А. Блока выпишите 

относительное(ые) прилагательное(ые). 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснёт в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка... 

 

В2. Укажите морфологическую принадлежность слова ЗЕЛЁНЫХ  из 

данного предложения. 

Движение зелёных ратует за вывод экологических проблем в число 

приоритетных. 

 

С1. Напишите, согласны ли вы с инициативами зелёных и почему. 

    

 

Ответы 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 В1 В2 

Вариант 1 2 1 4 1 4 3 2 4 карманном существительное 

Вариант 2 3 4 4 2 3 2 2 3 дорожной существительное 

 

Контрольная работа по теме «Имя числительное. Местоимение»  

 

1) Словарный диктант по теме «Правописание имен числительных и местоимений» 

По обеим сторонам, никакой, в две тысячи четырнадцатом году, несколько страниц, 

шестьдесят километров, некого винить, до девяноста градусов, кое-кто придёт, с 

семерыми щенками, никому не скажу, восьмьюстами тридцатью центнерами, не с чем 

сравнить, полтораста коробок, кое с кем переговорил, прибыть в одиннадцать часов, зайти 

к нему и взять кое-что, некто в чёрном, миллиард человек. 

54 слова 

 

2) Тестовые задания 

Тест «Морфология и орфография: имена числительные, местоимения»       

Вариант 1 

 

А1. Какое слово является именем числительным? 

1) трижды          2) пятёрка          3) четверо          4) двояко 

 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

1) восем..десят     2) пят..юдесят..ю     3) сем..надцать     4) шест..сот 

Тест «Морфология и орфография: имена числительные, местоимения»       

Вариант 2 

 

А1. Какое слово является именем числительным? 

1) двойка          2) четырежды          3) первенство          4) шестеро 

 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

1) пят..надцать     2) шест..десят     3) восем..сот     4) шест..юстами 
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А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Зимняя Олимпиада в Сочи намечена на две тысячи четырнадцатый год. 

2) Старые липы росли по обоим сторонам улицы. 

3) По ошибке от состава был отцеплен вагон с сорока пассажирами. 

4) При личном общении первое впечатление о человеке, как правило, 

складывается в течение первых тридцати-сорока секунд. 

 

А4. Укажите пример с раздельным написанием. 

1) (не)который       2) (кое)кто       3) (чему)то       4) (передо)мной 

 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Н(1)что н(2) могло вывести его из равновесия, н(3)чем было его 

удивить, н(4) с кем он н(5) сдружился. 

1) 1, 4          2) 1, 3, 4          3) 2, 3, 5          4) 4 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4, С1. 

(1) Отмечая трёхсотлетие Российского флота, справедливо будет 

вспомнить династию российских адмиралов Грейгов и её основателя 

Самюэля Карловича Грейга. (2) Будучи лейтенантом английского 

флота, он проявил себя как храбрый и умелый офицер. (3) В возрасте 

двадцати восьми лет Самюэль Грейг был принят на службу в 

российский флот капитаном первого ранга и в составе российской 

эскадры участвовал в Средиземноморской экспедиции. (4) Под его 

командованием фрегат «Святой Сергий» и корабль «Трёх Иерархов» 

успешно выполнили боевую задачу по блокированию и уничтожению 

турецкого флота в бухте Чесма. (5) Это сражение состоялось двадцать 

пятого июня тысяча семьсот семидесятого года. (6) Оно обеспечило 

российскому флоту господство в Эгейском море и блокаду Дарданелл. 

 

В1. Из предложений 1-4 выпишите порядковое(ые) числительное(ые). 

 

В2. Укажите разряд местоимения ЕГО из предложения 4. 

 

В3. Из предложений 1-6 выпишите возвратное местоимение. 

 

В4. Напишите, каким членом предложения 5 являются числительные. 

 

С1. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста. Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны ли 

вы с ней. Объясните почему. 

 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) По статистике, в Российской Федерации в девяноста процентах случаев 

первым словом человека становится слово «мама». 

2) Большое село раскинулось по обоим берегам речки. 

3) Главным спортивным событием две тысячи восьмого года стала летняя 

Олимпиада в Пекине. 

4) Наш город находится в пятиста километров от Москвы. 

 

А4. Укажите пример с раздельным написанием. 

1) (кто)нибудь      2) (обо)мне      3) (не)сколько      4) (чем)либо 

 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Н(1) о чем с ней было говорить: н(2) одной книги она, видимо, н(3) 

читала, н(4)чем н(5) интересовалась. 

1) 1, 2          2) 2, 4          3) 1, 3, 5          4) 1, 2, 4 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4, С1. 

(1) Первым из российских государей понял огромное значение флота 

для величия державы Пётр Великий. (2) В предисловии к Морскому 

уставу Пётр написал: «Государи, морского флота не имущие, токмо одну 

руку имеют, а имеющие флот — обе». (3) Двадцатого октября тысяча 

шестьсот девяносто шестого года, вскоре после взятия Азова, было 

принято решение: «Морским судам быть!» (4) Этот день и стал 

считаться днём рождения русского флота. 

(5) За трёхсотлетнюю историю русского флота наши моряки победили в 

двадцати трёх крупных морских сражениях и лишь под Цусимой 

потерпели поражение. (6) Противники семьдесят пять раз спускали свои 

флаги перед русскими кораблями. (7) Но наши моряки ни разу не 

спустили Андреевский флаг, руководствуясь девизом: «Лучше смерть, 

чем позор!». 

 

В1. Из предложений 1-7 выпишите собирательное(ые) числительное(ые). 

 

В2. Укажите разряд местоимения ЭТОТ из предложения 4. 

 

В3. Из предложений 3-6 выпишите притяжательные местоимения. 

 

В4. Напишите, каким членом предложения 2 являются числительные. 

 

С1. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста. Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны ли вы 

с ней. Объясните почему. 

 

 

 Ответы  

 А1 А2 А3 А4 А5 В1 В2 В3 В4 

Вариант 1 3 3 2 4 1 первого притяжательн

ое 
себя обстоятельством 

Вариант 2 4 1 4 2 2 обе указательное наши, свои дополнением 
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Словарный диктант по теме «Правописание глаголов»  

Опасаться инфекции, услышит издалека, негодовать против рабства, не стоит сердиться, 

терпим бедствие, не ешьте на ходу, поскорее выйдите из вагона, вежливо извиниться, не 

знаешь печали, отправишься на вокзал, приготовьте яичницу, стеречь избушку, придётся 

постараться, растаяли весной, не гляди в сторону, мягко стелет, ненавидеть ложь, посеете 

на грядке, выпрыгнет из будки. 

50 слов 

Контрольная работа по теме «Глагол. Причастие. Деепричастие»  

 

1) Словарный диктант по теме «Глагол. Причастие. Деепричастие» 

Держитесь крепче, ему нездоровится, стыдишься окружающих, похлопывать по плечу, 

надеялся на чудо, колышущийся тростник, приумноживший состояние, двигаемый 

желанием, нарисованный портрет, возвратившись домой, навострив уши, жить 

припеваючи, отказавшись от выплат, подкованный конь, предугадываемое состояние, 

лелеявший надежду, стелющийся туман, зависел от родителей, заглядывает в будущее, 

оденьтесь потеплее, сильно обрадуешься, мучимый сомнениями, увенчанный славой, не 

мудрствуя лукаво, пропустив мимо ушей. 

57 слов 

 

2) Тестовые задания 

Тест «Морфология и орфография: глагол, причастие, деепричастие»         

Вариант 1 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) чищу пылесосом 

2) положь на место 

3) мороз щиплет 

4) потеряв ключи 

 

А2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Кряхтя и охая, хозяйстве(1)ый старик выставил на стол солё(2)ые в 

бочке огурцы, кваше(3)ую капусту, клюкве(4)ый морс в стекля(5)ой 

бутыли. 

1) 1, 5          2) 1, 4, 5         3) 1, 2, 3, 4, 5          4) 1, 2, 4, 5 

 

А3. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ОХАЯ в 

предложении задания А2. 

1) деепричастие совершенного вида 

2) деепричастие несовершенного вида 

3) действительное причастие 

4) страдательное причастие 

 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) занавеш..нное окно, бор..мся с прогулами 

2) услыш..шь звонок, задремл..т в кресле 

3) удержива..мый силой, посе..вший семена 

4) собира..шь гибы, прогон..шь тоску 

 

Тест «Морфология и орфография: глагол, причастие, деепричастие»         

Вариант 2 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) проезд оплачен 

2) поезжай на автобусе 

3) прибрать в комнате 

4) купив бы 

 

А2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Поляна была освеще(1)а полуде(2)ым солнцем, в пропита(3)ом запахом 

свежескоше(4)ого сена воздухе раздавался неугомо(5)ый щебет птиц и 

писк подросших птенцов. 

1) 1, 2, 3, 4, 5          2) 2, 3, 4, 5         3) 1, 2, 3, 5          4) 2, 3, 5 

 

А3. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ПОДРОСШИХ в предложении задания А2. 

1) деепричастие совершенного вида 

2) деепричастие несовершенного вида 

3) действительное причастие 

4) страдательное причастие 

 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) накол..м дрова, устел..шь газетами 

2) разве..вший сомнения, напиш..шь сочинение 

3) ускор..шь процесс, выража..шь благодарность 

4) подмеш..нное в чай лекарство, леле..мый с детства 
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А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) забрат..ся, теряет..ся 

2) смеёш..ся, двигает..ся 

3) кусает..ся, спряч..тесь 

4) запеч.., отвлеч..ся 

 

А6. Ваком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Я? 

А. почу..ли       Б. бор..щийся       В. засе..н       Г. насто..нный 

1) А, Б, В          2) Б, В, Г          3) А, В, Г          4) А, Б, Г                                                                                                                                        

 

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Экзамен проходит в (не)привычной форме. 

2) Отряд, (не)дождавшись рассвета, отправился в путь. 

3) Ему явно (не)достаёт внимания. 

4) Мы шли осторожно, стараясь обходить (не)просохшие лужи. 

 

А8. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Завидев на зонте остров, … 

1) … было решено обследовать его. 

2) … на воду были спущены лодки. 

3) … он сначала показался миражом. 

4) … вперёдсмотрящий доложил капитану. 

 

В1. Из фрагмента стихотворения С.М. Соловьёва выпишите причастный 

оборот. 

Мороз, как хищник разъярённый, 

Спалил луга и листья сжёг, 

И гулок хруст новорождённый 

Морозом скованных дорог. 

 

С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании  С.М. 

Соловьёвым образа природы. 

 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) волнуеш..ся, промчит..ся 

2) льёт..ся, помоч.. 

3) прилеч.., познаком..те 

4) отреж..те, колышет..ся 

 

А6. Ваком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Я? 

А. разве..н       Б. кле..щий       В. пока..лся       Г. подстрел..нный 

1) А, Б, В          2) Б, В, Г          3) В, Г          4) А, В, Г                                                                                                                                        

 

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) Под ёлкой лежали ещё (не)распечатанные подарки. 

2) (Не)слышны в саду даже шорохи. 

3) Павел, (не)вступая в пререкания, сделал по-своему. 

4) Кругом валялись (не)убранные журналы, книги, газеты. 

 

А8. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Распахнув окно в сад, … 

1) … комнату наполнил свежий воздух. 

2) … открылся прекрасный вид. 

3) … тётя Полли громко позвала Тома. 

4) … на душе стало радостно. 

 

В1. Из фрагмента стихотворения Н.А. Заболоцкого «Гроза» выпишите 

деепричастный оборот. 

Движется нахмуренная туча, 

Обложив полнебе вдалеке, 

Движется, огромна и тягуча, 

С фонарём в приподнятой руке. 

 

С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании   Н.А. 

Заболоцким образа природы. 

 

 

Ответы 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 В1 

Вариант 1 2 4 2 1 4 3 2 4 морозом скованных 

Вариант 2 4 2 3 1 3 1 4 3 обложив полнеба вдалеке 

 

 Тестовые задания по теме «Наречие. Категория состояния»  

 

Тест «Морфология и орфография: наречие, категория состояния»    

Вариант 1 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Вовнутрь пещеры забраться сложно: вход завален камнями. 

2) Вряд ли лимонное дерево вырастет в цветочном горшке. 

3) Где-то далеко идут грибные дожди. 

4) Не тратьте время попусту. 

 

Тест «Морфология и орфография: наречие, категория состояния»    

Вариант 2 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Я начал понемногу понимать, в чём причина моих неудач. 

2) Эх, напрасно мы решили прокатить кота в машине. 

3) Навряд ли нам удастся попасть на концерт: все билеты проданы. 

4) Мо.локо вдвойне вкусней, если оно в необычной упаковке. 
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А2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Никифоров вёл себя довольно стра(1)о: то спокой(2)о слушал, то 

взволнова(3)о перебивал собеседника, то растеря(4)о замолкал. 

1) 1, 2, 3, 4          2) 1, 3, 4          3) 1          4) 1, 2 

 

А3. Укажите правиьную морфологическую характеристику слова 

ДОВОЛЬНО в предложении задания А2. 

1) наречие меры и степени 

2) краткое прилагательное 

3) наречие образа действия 

4) категория состояния 

 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) горяч.., ещ.. 

2) пугающ.., докрасн.. 

3) общ.., недавн.. 

4) своевременн.., снов.. 

 

А5. В каком слове на месте пропуска не пишется Ь? 

1) сплош..          2) навзнич..          3) замуж..          4) проч.. 

 

А6. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (не)взрачно, (во)вторых 

2) (по)немецки, (на)бело 

3) (не)трудно, (по)двое 

4) (до)суха, (в)переди 

 

Прочитайте текст и е задания В1-В2, С1. 

(1) К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. (2) 

Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, 

бодро идёшь домой к ужину мимо садового вала. (3) Голоса на деревне 

или скрип ворот раздаются по студёной заре необыкновенно ясно. (4) 

Темнеет. 

(И.А. Бунин) 

 

В1. Из фрагмента рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки» выпишите 

наречия образа действия. 

 

В2. Среди предложений 1-4 найдите те, в которых сказуемые выражены 

словами категории состояния. Напишите номера этих предложений. 

 

С1.  Напишите о роли языковых особенностей текста в создании  И.А. 

Буниным образа природы. 

 

А2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется Н? 

Слушать дедушку было необычайно интерес(1)о: рассказывал он 

искус(2)о, артистич(3)о, увлечё(4)о,c юмором. 

1) 1, 2, 3, 4          2) 1, 3, 4          3) 1, 2, 3          4) 1, 2 

 

А3. Укажите правиьную морфологическую характеристику слова 

НЕОБЫЧАЙНО в предложении задания А2. 

1) категория состояния 

2) краткое прилагательное 

3) наречие образа действия 

4) наречие меры и степени 

 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) угрожающ.., начист.. 

2) направ.., свеж.. 

3) изредк.., могуч.. 

4) слев.., волнующ.. 

 

А5. В каком слове на месте пропуска не пишется Ь? 

1) наотмаш..          2) невтерпёж..          3) настеж..          4) вскач.. 

 

А6. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (с)разбегу, (в)троём 

2) (по)казацки, (на)скоро 

3) (не)лепо, (до)черна 

4) (не)глупо, (во)первых 

 

Прочитайте текст и е задания В1-В2, С1. 

(1) А чёрное небо чертят огнистыми полосками падающие звёзды. (2) 

Долго глядишь в его тёмно-синюю глубину, переполненную 

созвездиями, пока не поплывёт земля под ногами. (3) Тогда 

встрепенёшься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к 

дому... (4) Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете! 

(И.А. Бунин) 

 

В1. Из фрагмента рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки» выпишите 

наречия времени. 

 

В2. Среди предложений 1-4 найдите то (те), в котором (ых) сказуемые 

выражены словами категории состояния. Напишите номер (а) этого (этих)  

предложения (ий). 

 

С1.  Напишите о роли языковых особенностей текста в создании  И.А. 

Буниным образа природы. 

 

 

Ответы 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 В2 

Вариант 1 1 2 1 3 3 4 бодро, ясно 1, 4 
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Вариант 2 3 3 4 2 2 3 долго, тогда 4 

 

 

Словарный диктант по теме «Правописание наречий»  

По-другому думаешь; во-первых, сказал...; сделал волей-неволей, по-прежнему скучаю, 

по-дружески поддержал, давным-давно знаешь, по-зимнему холодно, настроен по-

деловому, где-то забыл, мало-помалу поправляюсь; в-десятых, прибери комнату; читаю 

по-английски, отправишься куда-либо, грибов видимо-невидимо, живёшь бок о бок со 

школой, повторил точь-в-точь; по-моему, ты по-заячьи труслив; расположены справа 

налево, запомни крепко-накрепко. 

47 слов 

Тестовый контроль по теме «Служебные части речи» 

 

Тест  «Морфология и орфография: служебные части речи»    Вариант 1 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пришёл из школы 

2) благодаря точных действий 

3) по истечении срока договора 

4) около двухсот человек 

 

А2. Укажите предоодение с грамматической ошибкой (нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Кроме пшеничной муки, в продаже есть пшенично-ржаная. 

2) Ввиду предстоящего ремонта эскалаторов станция метро будет временно 

закрыта. 

3) Тренер сумел внушить нам веру в победу. 

4) Он не только занимался лыжным спортом, но и биатлоном. 

 

А3. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется слитно? 

1) Центральная улица посёлка была (не)широкая, но довольно людная. 

2) (Не)буди лихо, пока оно тихо. 

3) Сушь стояла ужасная: за всё лето (ни)одной капли дождя. 

4) За что попало (не)хватайся, сначала присмотрись, подумай. 

 

А4. В каком предоожении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) ЧТО(БЫ) нам придумать, ЧТО(БЫ) не было скучно? 

2) «И ВСЁ(ТАКИ) она вертится!» - крылатая фраза, которую ЯКО(БЫ) 

произнёс Галилей, внешне смирившийся с приговором инквизиции. 

3) На самом деле он ВРЯД(ЛИ) на это ОСМЕЛИЛСЯ(БЫ). 

4) ИЗ(ЗА) идемии гриппа каникулы продлят на (НЕ)СКОЛЬКО дней. 

 

А5. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

1) Н.. шагу назад! 

2) Вследстви.. аварии на теплотрассе горячей воды не будет. 

3) Куди н.. глянь, везде вода. 

4) Неужел.. ты забыл о контрольной? 

 

А6. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ДАЖЕ 

в предложении. 

Окна в этой зале не нуждались в решётках, вряд ли кто смог бы сюда 

Тест  «Морфология и орфография: служебные части речи»    Вариант 2 

 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) наперекор препятствиям 

2) оплатите за проезд 

3) согласно купленным билетам 

4) по прибытии поезда 

 

А2. Укажите предоодение с грамматической ошибкой (нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Бабушка не столько смотрела телевизор, сколько дремала в кресле. 

2) лучше заранее предостеречь человека от опасности. 

3) Наряду с прочими заслугами, гимнастку выдвинули в депутаты. 

4) ты выглядишь гораздо лучше, нежели до каникул. 

 

А3. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется слитно? 

1) На синем весеннем небе (ни)облачка. 

2) Братишка ехал на лифте до третьего этажа, потому что (не)доставал до 

кнопки пятого. 

3) ребята с визгом плескались в (не)глубоком, а потому тёплом заливчике. 

4) (Не)печалься, ступай себе с богом. 

 

А4. В каком предоожении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) ЧТО(БЫ) не опоздать (НА)ВСТРЕЧУ, мы рано выехали из дома. 

2) (НЕ)УЖЕЛИ я когда-нибудь ТО(ЖЕ) не буду понимать своих детей? 

3) (ПО)СКОЛЬКУ об условиях мы договорились, а ТАК(ЖЕ) заключили 

договор, можете приступать к работе. 

4) Принимайте капли (В)ТЕЧЕНИЕ недели; жду вас в среду в ТО(ЖЕ) время. 

 

А5. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) Вошёл н..кто иной, как Гарри Поттер. 

2) Как же мне н.. веселиться? 

3) В тёмном небе завис предмет наподоби.. тарелки. 

4) По окончани.. работы отключите электричество. 

 

А6. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ПОМИМО в предложении. 

Помимо одинокого топчана и бамбукового кресла-качалки, да ещё 
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подняться снизу: дом даже слегка нависал над обрывом, создавая 

иллюзию вплывающей в ущелье каравеллы. 

1) предлог          2) союз          3) частица          4) наречие 

 

В1. Из предложения задания А6 выпишите частицы. 

 

В2. Из предложения задания А6 выпишите предлоги. 

 

Прочитайте текст и выполните задание С1. 

Молодёжь остаётся по большей степени аполитичной. Образованная 

молодёжь идеологически является демократической, но и она 

прагматична и либо вообще не «лезет» в политику, либо 

рассматривает её как возможность для карьеры и политического 

«бизнеса». 

 

С1. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста. Напишите о своём отношении к проблеме. 

 

такого же бамбукового столика со стопкой книг, увенчанной яблочным 

огрызком, здесь ничто не напоминало человеческое жильё. 

1) предлог          2) союз          3) частица          4) наречие 

 

В1. Из предложения задания А6 выпишите частицы. 

 

В2. Из предложения задания А6 выпишите союзы. 

 

Прочитайте текст и выполните задание С1. 

Большинство молодых людей политикой интересуются мало и готовы 

выражать своё политическое отношение лишь к вопросам, 

затрагивающим их неосредственные интересы (например, сокращение 

отсрочек от армии). 

 

С1. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста. Напишите о своём отношении к проблеме. 

 

 

 

Ответы  

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 В2 

Вариант 1 2 4 1 3 2 3 не, вряд ли, бы, даже в, над, в 

Вариант 2 2 3 3 4 4 1 же, не и, да 

 

 

Тестовый контроль по теме «Правописание частиц НЕ и НИ»  

Правописание НЕ и НИ                                           Вариант 1 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Н(1) отец и мать, н(2) Соня, н(3) сам князь Андрей н(4) могли 

предвидеть того, как подействует на Наташу расставанье с её 

женихом. 
1, 2, 3          2) 2, 3, 4          3) 1, 4          4) 3, 4 

 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Дело Пьера с Долоховым было замято,  и, н(1)смотря на тогдашнюю 

строгость государя в отношении дуэлей, н(2) оба противника, н(3) их 

секунданты н(4) пострадали. 
1) 1, 2          2) 2, 3, 4          3) 2, 3          4) 1, 3, 4 

 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Н(1) имея н(2)каких 

предрассудков, н(3) имея даже н(4)каких сильных верований, она н(5) 

перед чем н(6) отступала и н(7)куда н(8) шла. 
1) 1, 2, 3, 4, 5, 7          2) 1, 3, 4, 6          3) 2, 4, 5, 7          4) 4, 5, 6, 7 

 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

Правописание НЕ и НИ                                           Вариант 2 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

По мнению К.Д. Ушинского, ещё н(1) для кого н(2)свободный труд н(3) 

стал вдохновенным трудом. Говорили, что у старика есть взрослые 

дети, однако н(4)кто н(5)когда их н(6) видел. 
1) 2, 4, 5          2) 1, 3, 4, 5          3) 3, 6          4) 1, 4, 5 

 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Кешка н(1)когда в жизни н(2) боялся н(3) темноты, н(4) мышей и плакал 

н(5) от страха, а от обиды и беспомощности. 
1) 1, 3, 4          2) 2, 5          3) 1, 2, 5          4) 3, 4 

 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Н(1) обучать, н(2) воспитывать мы сегодня как следует н(3) можем, н(4) 

беря в помощники себе самого человека. Процессы, которые мы 

каждодневно наблюдаем в жизни, н(5) могут н(6) отражаться и на 

школе. 
1) 4, 5, 6          2) 1, 2          3) 1, 2, 6          4) 3, 4, 5, 6 

 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
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которых пишется буква И? 

Учительница за 10 лет своей работы н(1) одного н(2) потеряла, н(3) 

одному н(4) позволила отстать. Она наставляла простой житейской 

мудрости: «Н(5) для корочек учись – а чтоб знал, что всё сделал, 

н(6)чего н(7) упустил». 
1) 1, 2, 6, 7          2) 2, 3, 4, 5          3) 1, 4, 7          4) 1, 3, 6 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

У матери порой н(1) хватает н(2) терпения, н(3) мужества 

дождаться, пока дитя вернётся в родительское лоно за тем 

единственным, что есть только в родном доме и чего нет н(4) в каком 

другом. Внучки своей Нина Петровна н(5) видела ещё н(6) разу. 
1) 1, 4, 5          2) 2, 3, 4, 6          3) 2, 3, 5, 6          4) 1, 4, 6 

  

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Сашин дедушка и сам Саша горячо заверяли маленькую Марусю: 

н(1)кому они её н(2) отдадут, пусть девочка н(3)чего н(4) боится.  

Ученик н(5) мог усвоить н(6) одной школьной истины, н(7) мог 

пересказать самый простой рассказ. 
1) 2, 3, 4, 6          2) 1, 3, 6          3) 1, 3, 5          4) 1, 4, 6 

 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Каким бы привлекательным н(1) показался ваш новый знакомый на 

первый взгляд, н(2)когда н(3) следует забывать о собственной 

безопасности. Н(4)кто так н(5) позаботится о вас, как в сами. 
1 2, 3, 4          2) 1, 2, 4          3) 2, 4, 5           4) 1, 3 

 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква Е? 

Когда я говорю о том, что человек н(1) должен идти против своей 

совести, н(2) должен совершать с ней сделку, я вовсе н(3) имею в виду, 

что человек н(4) может и н(5) должен ошибаться, оступаться. 

Н(6)кто н(7) свободен от ошибок в нашей сложной жизни. 
1) 1, 2, 3, 4, 5, 7        2) 2, 4, 5, 7        3) 1, 3, 4, 6        4) 4, 5, 6, 7 

 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква Е? 

Митраша пошёл на север, н(1) подумав н(2) о корзине для клюквы, н(3) о 

пище. Н(4) гром, н(5) молния, н(6) солнечный восход со всеми победными 

звуками  - н(7)что, н(8)какое чудо природы н(9) могло увлечь Травку. 
1) 3, 4, 5, 7          2) 2, 3, 7, 8          3) 1, 9          4) 1, 2, 6, 8 

 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква Е? 

 Девочка расплакалась и н(1)как н(2) унималась. Серов попробовал её 

развеселить по-всякому – н(3)чего н(4) помогало. Он н(5)как н(6) желал 

примириться с тем, что люди н(7) умеют жить красиво. 
1) 1, 3, 4, 5          2) 2, 4, 6, 7          3) 1, 2, 6          4) 3, 5, 6, 7 

пишется буква И? 

Сколько н(1) трудился юный Некрасов в первые годы своего пребывания в 

столице, выглядел он порой очень бедно. Тишина такая, что н(2) один 

листик н(3) тронется с дерева. 
1) 2, 3          2) 1, 3          3) 1, 2           4) 1, 2, 3 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Над всей Россией, куда бы н(1) пошёл или где бы н(2) оказался чудом, 

звенит золотая жаровоночья песня. Н(3) близких берегов, н(4) далёких 

гор, н(5) даже воды вокруг лодки – н(6)чего н(7) было видно. 
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6          2) 1, 2, 7          3) 4, 5, 6, 7          4) 3, 4, 5 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Николай н(1) слыхал н(2) своего крика, н(3) чувствовал того, что он 

скачет, н(4) видал н(5) собак, н(6) места, по которому он скачет. 
1) 1, 2, 6          2) 2, 5, 6          3) 3, 4, 5          4) 1, 3, 4 

 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Дом августа был скромный, н(1)примечательный н(2) размером, н(3) 

убранством, в комнатах н(4) было н(5) мрамора, н(6) штучных полов. 
1) 1, 4, 6          2) 2, 3, 4          3) 2, 3, 5, 6          4) 1, 2, 5 

 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква Е? 

Детям н(1) в чём н(2) отказывали: н(3) в сладкой еде, н(4) в модных 

нарядах. Обделили главным: они н(5)когда н(6) видели свою мать весёлой, 

счастливой, н(7)когда отец н(8) проводил ладонью по её волосам, 

н(9)когда н(10) называл ласковым словом. 
1) 1, 2, 4, 7          2) 1, 4, 5, 9, 10          3) 3, 5, 6, 8, 9          4) 2, 6, 8, 10 

 

9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква Е? 

И Базаров, и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж 

и, уже н(1)где н(2) останавливаясь, отправились домой, в Марьино. В 

продолжение всей дороги н(3) тот, н(4) другой н(5) упомянул даже имени 

Одинцовой; Базаров в особенности почти н(6) раскрывал рта и всё глядел 

в сторону. 
1) 1, 2, 3, 5          2) 4, 5          3) 2, 5, 6          4) 1, 2, 5, 6 

 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква Е? 

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго 

н(1)чего н(2) говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и 

это молчание. Предшествовавшую ночь он всю н(3) спал и н(4) курил, и 

почти н(5)чего н(6) ел уже н(7)сколько дней. 

1) 2, 3, 4, 6, 7          2) 1, 3, 5, 7          3) 2, 6, 7          4) 1, 4, 5 
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Ответы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1 1 3 2 4 2 2 2 1 3 2 

Вариант 2 4 1 2 3 1 2 3 4 3 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 11 класс 
1. Входная мониторинговая работа по материалам МООО. 

2. Контрольная работа за 1-е полугодие по материалам МООО. 

3. Контрольная работа за год по материалам МООО. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку  

 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

объем различных видов контрольных работ;  

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

2) знание  полученных сведений о языке; 

3) орфографические и пунктуационные навыки; 

4) речевые умения. 

 

2) Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правиьное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета, в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фрмулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом офрмлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мая как 

самостоятельные, так и служебные слова).териала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 200 слов (при подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 класса он может состоять из 45 — 50 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4. в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 

(вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
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4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в крне одноуоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсярководствоваться следующим: 

- оценка «5» стасится, если ученик выполнил все задания верно; 
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- оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе — 350 — 450 слов. 

Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 10 классе — 3,0 — 4,0 страницы. К 

указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

2) умение раскрывать тему; 

3) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

4) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оенивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и вразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оцен Основные критерии оценки 
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ка содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Оценка за тест. 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 
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Литература 

 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами3. Планируемые предметные результаты, определенные 

примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе4. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

❖ получение опыта медленного чтения5 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

❖ овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

❖ овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

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

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

❖ формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

❖ формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

❖ овладение умением определять стратегию своего чтения; 

❖ овладение умением делать читательский выбор; 

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

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

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  
методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 

5 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 
и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 
понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста 
под руководством учителя. 
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❖ формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

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

виртуальных; 

❖ овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

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

современным литературным процессом; 

❖ знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя6 является приоритетной задачей 

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

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается 

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

анализ, оценка и интерпретация. 

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

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

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

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

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

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

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

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

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

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 
выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 
историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 
наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 

от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-тематический 

принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал 

(список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 

программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых 

результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать 

контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

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

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 

направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-

тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 

различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

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

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 
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выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не 

менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

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

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

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

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

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

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

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

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

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

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

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

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

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

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

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий 

ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, 

обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, 

проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

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

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

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

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

10 КЛАСС 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и 

др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 
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Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полднев-

ный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

нутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 
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Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции 

в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
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Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ 

Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети»,стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги рома-
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на, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический от-

клик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. 

Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
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Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, 

ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в 

поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы 

и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 
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Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

А.А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного на-

строения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; 

А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 
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«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 

подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обы-

вательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
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Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы 

в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в рома-
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не. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления 

и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, 

К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 
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Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

и литературе других народов России7. Формирование реализма как новой ступени 
                                                           
7  В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к 

образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения. 
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познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе 

других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала 

в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Рабочая программа по литературе 10 класс 

Пояснительная записка 
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 Данная рабочая программа для 10 класса составлена на основе авторской 

программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы (авторы 

программы: С.А. Зинин, В.А. Чалмаев .–М..: ООО «Русское слово» - учебник», 2018.-48с.- 

ФГОС. Инновационная школа) и соответствует с требованиям ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемым к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Литература» (базовый уровень).  

Учебный комплекс: - С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Литература.10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. В 2 частях. - М,: ООО "Русское слово - учебник", 2018 

               Цели обучения литературе в старшей школе на базовом уровне:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; • постижение учащимися 

вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;              • овладение 

возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.    

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс).  

             

           Место учебного предмета в учебном плане.  

           Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

организаций РФ на изучение предмета «Литература» на                 базовом уровне в 10 

классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю 

Требования к результатам изучения предмета «Литература» (по ФГОС)  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  
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Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты учащихся 10 класса  состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Учащийся  научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 • анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров;  

• понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких 

произведений; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• владеть навыками пересказа прозаических произведений или их отрывков с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении и др.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать изложения и сочинения, конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, и тексты других жанров  на литературные и 

общекультурные темы.  

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

• Выразительное чтение.  

• Различные виды пересказа.  

• Заучивание наизусть стихотворных текстов.  
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• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.  

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  

• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  

 

 

Виды контроля  

• Проверка домашних работ обучающихся;  

• устный опрос;  

• письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

• сочинения на основе и по мотивам литературных произведений;  

• зачётные работы;  

• рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала;  

• тестирование.   

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение в историко-

культурном контексте  

(вводный урок) (1 ч) 

      Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. 

Индивидуальный стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной 

борьбы. Биографический, исторический и литературный контекст  творчества автора. 

Русская литература второй  половины XIX века (1 ч) 

Обзор русской литературы 2 половины 19 века 

А. Н. Островский (10 ч) 

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни 

в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 

Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 

И. А. Гончаров (10 ч) 

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта Гончарова.  Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного 

героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов 

жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что 

такое обломовщина?» 
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Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция.  Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская 

позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев (13 ч) 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». 

Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность 

позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как  

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность  фатального 

исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». 

«Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические 

особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. Г. Чернышевский (1ч) Жизнь и творчество. Роман «Что делать». Идейный мир 

романа. Искания «новой женщины». «Новые люди» в романе. 

Н. А. Некрасов (9 ч)  

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю 

иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. 

Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 

история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в 

изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в духовную силу, 

«богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его 

роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ 

автора. Авторская позиция.  

Ф. И. Тютчев (4ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «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...»); «Эти бедные селенья...», «Над 

этой тёмною толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской  лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет (4ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость 

эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. 

Мотивы лирики А.А. Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции. 

Н. С. Лесков (4ч) 

 Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского 

праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин (2 ч) 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» Обзор. 

«Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 
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Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А. К. Толстой (1ч) Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, 

мой друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские мотивы лирики. Красота 

природы и природа красоты в поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы. 

Историческая проза А. К. Толстого («Князь Серебряный») 

Л. Н. Толстой (18 ч) 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. 

Творческая история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. 

Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных  идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной 

сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея 

Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и 

Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым 

народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории. Народность в понимании  Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал 

романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза. 

Ф. М. Достоевский (11 ч) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера  

60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, 

униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. 

Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура 

Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников 

в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими 

взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя. 

А. П. Чехов (10ч) 

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 

6», «Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые 

герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой 

драмы»  А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка.  Жанр. Стиль и язык. 
 
Зарубежная литература(1 ч) Взаимодействие зарубежной и русской литературы, 
отражение в них «вечных» тем бытия. Оноре де Бальзак «Гобсек»,  Ги  де Мопассан 
«Ожерелье» и др. 
Литература народов России (1ч) К. Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира». 

 

Учебно-тематический план 

 
Введение 1 

Литература  второй половины XIX века. Идейные 

направления, критика. 

1 

А.Н. Островский  «Свои люди – сочтемся!», «Гроза» 8+2 
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И.А. Гончаров «Обломов» 8+2 

И.С. Тургенев «Отцы и дети» 11+2 

Н.Г. Чернышевский  1 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

Стихотворения 

8+1 

Поэзия второй половины XIX века (Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет) 

8 

Н.С. Лесков «Очарованный странник» 4 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 2 

А.К. Толстой 1 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 16+2 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 10+1 

А.П. Чехов «Вишневый сад» 9+1 

Зарубежная литература 1 

Литература народов России 1 

Всего 102 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ 

 

Контрольная работа по теме «Творчество А. Н. Островского». 

1 вариант. 

1. А. Н. Островский учился с 1840 по 1843 годы в Московском 

университете на факультете 

А. Историко-филологическом; 

Б. Юридическом; 

В. Наук словесных и изящных 

художеств; 

Г. Нравственных и политических наук. 

2. Первый период творчества Островского связан с его работой в 

литературном журнале 

А. «Современник»; 

Б. «Отечественные записки»; 

В. «Сын Отечества»; 

Г. «Москвитянин». 

3. Во время какого путешествия появился замысел пьесы «Гроза»? 

4. Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите 

прозаическое: 

А. «Свои люди – сочтёмся»; 

Б. «На всякого мудреца довольно 

простоты»; 

В. «Записки замоскворецкого жителя»; 

Г. «Снегурочка». 

 

5. Главным средством психологической характеристики героя у 

Островского является: 

А. Говорящая фамилия; 

Б. Самопризнание героя (исповедь); 

В. Авторская характеристика; 

Г. Действие, поступок. 

 

6. К какому драматическому жанру вы отнесёте пьесу «Гроза»? 

Аргументируйте свою точку зрения, написав определение данного 

жанра. 

7. Определите кульминацию действия «Грозы»: 

А. Решение Катерины взять ключ; 

Б. Публичное покаяние героини; 

В. Финальный монолог Катерины. 

8. Какой герой, как и Катерина, не принадлежит к калиновскому 



162 
 

миру? Какая черта характера объединяет героев, 

противопоставляя их «тёмному царству»? 

9. Соедините имена персонажей пьесы «Бесприданница» и 

толкования этих имён: 

1. Изящество, прелесть; 

2. Обходительный, 

тороватый; 

3. Чайка; 

4. Сильный зверь; 

5. Коротышка, недомерок. 

А. Лариса; 

Б. Харита Игнатьевна; 

В. Кнуров; 

Г. Паратов; 

Д. Карандышев; 

Е. Вожеватов. 

10. Кого из героев пьесы «Бесприданница» мы можем назвать 

«маленьким человеком»? Продолжил ли этот Островский 

традиции писателей-предшественников в раскрытии этого 

литературного  типа? Если да, то чьи. 

11. *Назовите литературно-критические статьи, посвящённые пьесам  

А. Н. Островского. Укажите их авторов. 

12. Напишите рассуждение-миниатюру на тему «Почему женщина – 

главная героиня драм А. Н. Островского?» (По произведениям 

«Гроза» и «Бесприданница») 

 

Контрольная работа по теме «Творчество А. Н. Островского». 

2 вариант. 

 

1. Что не является фактом биографии А. Н. Островского? 

А. Родился в Замоскворечье, купеческом районе Москвы; 

Б.  Выйдя в отставку, стал преуспевающим стряпчим; 

В. Поступил канцеляристом в Московский совестной суд; 

Г. Служил в Московском коммерческом суде. 

2. Первый период творчества Островского связан с его работой в 

литературном журнале 

А. «Современник»; 

Б. «Отечественные 

записки»; 

В. «Сын Отечества»; 

Г. «Москвитянин». 

3. С каким театром связано имя А. Н. Островского? 

4. В. Ф. Одоевский говорил: «Я считаю на Руси три трагедии»: 

«Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор»…» На каком 

произведении Островского Одоевский поставил «нумер 

четвёртый»? 

А. «Свои люди – сочтёмся»; 

Б. «Гроза»; 

В. «Бесприданница»; 

Г. «Лес». 

 

5. Творчество А. Н. Островского заложило основы для 

дальнейшего развития такого жанра, как: 

А. Психологическая драма; 

Б. Историческая трагедия; 

В. Историко-бытовая комедия; 

Г. Хроника. 

 

6. Можно ли считать название пьесы «Гроза» многозначным? 

Ответ аргументируйте 

7. Определите завязку действия «Грозы»: 

А. Разговор Кулигина и Бориса; 

Б. Диалог Катерины и Кабанихи; 

В. Диалог Катерины и Варвары. 
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8. Узнайте героя пьесы «Гроза»  по характеристике другого 

персонажа: «Всю жизнь смолоду-то грешила. Спроси-ка, что о 

ней порасскажут! Вот умирать-то и боится. Чего сама-то 

боится, тем и других пугает». 

9. Дайте определение термина «лейтмотив» художественного 

произведения. Что является лейтмотивом пьесы 

«Бесприданница»? Ответ обоснуйте. 

10. Литературоведы считают, что образ Ларисы Огудаловой 

продолжает традиции изображения женских образов А. С. 

Пушкиным. Какой образ имеют в виду критики? Согласны ли 

вы с ними? Ответ обоснуйте. 

11. *Назовите литературно-критические статьи, посвящённые 

пьесам  А. Н. Островского. Укажите их авторов. 

12. Напишите рассуждение-миниатюру на тему «Самый сильный 

протест вырывается из груди самого слабого». (По 

произведениям А. Н. Островского «Гроза» и 

«Бесприданница»). 

 

 

Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого. 

1 вариант. 

 

1. Л. Н. Толстой в возрасте 16 лет поступает в Казанский университет… 

А) на исторический факультет; 

Б) на философский факультет; 

В) на филологический факультет; 

Г) на юридический факультет. 

 

2. Когда началась Крымская война, Толстой перевёлся с Кавказа в 

действующую армию. Среди фактов биографии этого периода найдите 

ошибку: 

А) командовал батареей; 

Б) награждён орденом Анны с надписью «за храбрость»; 

В) вместе с группой офицеров организовал журнал «Солдатский вестник»; 

Г) разработал проект о переформировании артиллерийских батальонов. 

3. Какое из произведений Л. Н. Толстого первоначально называлось 

«Тысяча восемьсот пятый год»? 

4. И. С. Тургенев писал: «…нельзя не сознаться, что с появлением… 

Толстой стал на первое место между всеми нашими современными 

писателями». О каком произведении идёт речь? 

А) «Севастопольские 

рассказы»; 

Б) «Война и мир»; 

В) «Анна Каренина»; 

Г) «После бала». 

 

5. Соедините названия произведений и их жанр: 

«После бала» 

«Детство» 

«Война и мир» 

«Анна Каренина» 

«Власть тьмы» 

«Исповедь» 

Повесть 

Роман 

Религиозный трактат 

Драма 

Роман-эпопея 

Рассказ 

 

6. Объясните смысл названия произведения «Война и мир». Можно ли 

говорить о многозначности заглавия? 
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7. Соедините имя героини и её внешнее описание: 

1) «…тоненькая миниатюрная 

брюнетка с мягким, оттенённым 

длинными ресницами взглядом, 

густою чёрною косою, два раза 

обвивавшую её голову, и 

желтоватым оттенком кожи на 

лице и в особенности на 

обнажённых худощавых, но 

грациозных мускулистых руках 

и шее». 

2) «Черноглазая, с большим ртом, 

некрасивая, но живая девочка, с 

своими детскими открытыми 

плечиками, выскочившими из 

корсажа от быстрого бега, с 

своими сбившимися назад 

чёрными кудрями…» 

3) «Высокая красивая дама с 

огромной косой и очень 

оголёнными белыми, полными 

плечами и шеей, на которой 

была двойная нитка больших 

жемчугов…»   

А. Наташа; 

Б. Соня; 

В. Элен; 

Г. Жюли. 

8. Кто из героев стал для Пьера Безухова «самым сильным и дорогим 

воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого» 

9. В произведении «Война и мир» есть чёткое авторское деление на 

«любимых» и «нелюбимых» героев. Какой художественный приём 

Толстого, выявленный ещё критиком Н. Г. Чернышевским, помогает 

выявить авторскую позицию по отношению к персонажу? Назовите по 2-

3 «любимых» и «нелюбимых» героя. 

 

10. Согласны ли вы с утверждением академика Д. С. Лихачёва: «В Льве 

Толстом сильно сознание того, что правда всегда торжествует над силой, 

что нравственная правда всегда сильнее грубой силы»? Для 

доказательства своей точки зрения обратитесь к тематике и 

проблематике одного из произведений писателя. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

годовой контрольной работы по литературе для учащихся 10 класса  
 

1. Назначение контрольной работы 

Назначение контрольной работы – оценить общеобразовательную подготовку по 

литературе учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений. 
 

2. Условия проведения 

Работа рассчитана на учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений, 

изучающих литературу по учебнику «Литература: 10 класс» под редакцией В.И.Сахарова, 

С.А. Зинина, М.: Русское слово, 2020 в объеме 3 часа в неделю, отвечающему 

обязательному минимуму содержания образования за 10 класс по литературе. 
 

3. Структура контрольной работы 



165 
 

Контрольная работа по литературе для учащихся 10 класса состоит из трех частей, 

которые различаются по назначению, содержанию, уровню сложности, по числу и форме 

включенных в них заданий. 
 

4. Характеристика заданий 

     Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа из 3-4 предложенных, часть В включает 

13 заданий с кратким ответом. Часть С состоит из двух заданий с развернутым ответом, 

требующие написания связного текста в объеме 5-10 предложений 

     Выполнение 1-й и 2-й частей работы позволяет судить о достижении учащимися 

базового минимума. В 3-ю часть включены задания повышенного уровня сложности. 

     В первой и второй частях предлагается выполнение заданий, включающих вопросы к 

анализу произведений, названных в обязательном минимуме содержания литературного 

образования. Проверяется умение выпускников определять основные элементы 

содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приемы, поэтические тропы и т.п.),  

знание учащимися теоретико-литературных понятий. 
 

5. Время выполнения работы 

На выполнение работы рекомендуется отвести 90 минут.  
 

 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     За верное выполнение задания части А учащийся получает 1 балл, части В – 2 балла 

(В7 и В8 – по 1 баллу за соответствие).  

Оценка выполнения заданий С1 и С2 

Точность и полнота ответа баллы 

А) учащийся обнаруживает понимание специфики задания: 

аргументированно отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, 

приводя развивающие их доводы и делая соответствующие выводы, 

фактические ошибки в ответе отсутствуют 

 

3 

Б) учащийся обнаруживает понимание специфики задания, но при ответе 

не демонстрирует достаточной обоснованности суждений, и/или допускает 

одну фактическую ошибку 

 

2 

В) учащийся упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, 

неточно, слабо аргументируя ответ, подменяя анализ пересказом, и/или 

допускает две фактические ошибки 

 

1 

Г) учащийся неверно отвечает на вопрос, и/или дает ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленной задачей, и/или подменяет 

рассуждения пересказом текста, и/или допускает 3 и более фактических 

ошибок 

 

0 

Максимальный балл 3 

 

Максимальное количество баллов за работу – 53 

Шкала перевода баллов в школьную оценку: 

оценка 5 4 3 2 

баллы 43-53 32-42 21-31 0-20 

 

7. Инструкция по выполнению работы 

     Часть А содержит 10 заданий базового минимума с выбором правильного ответа из 3-4 

предложенных, часть В включает 13 заданий с кратким ответом, который нужно записать 
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словами или указать соответствие цифра-буква. Часть С состоит из двух заданий с 

развернутым ответом, требующие написания связного текста в объеме 5-10 предложений 

     Работа должна быть выполнена аккуратным, разборчивым почерком. 

     Желаем успеха! 

 

Ключ ответов 

1 вариант 

А1 – а 

А2 – г 

А3 – в 

А4 – в 

А5 – б 

А6 – а 

А7 – в 

А8 – а 

А9 – а 

А10 – б, г 

В1 а)   А.Фет 

В1 б)  хорей 

В1 в)  олицетворение 

В2 – И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

В3 – Н.А.Островский 

В4 – Шеншин 

В5 – Н.А.Некрасов 

В6 – Павел Петрович Кирсанов 

В7  

1 2 3 4 5 6 

б г е д в а 

В8  

1 2 3 4 5 

г в д б а 

В9 – эпитет 

В10 – опоясывающая 

В11 – инверсия 

В12 – метафора 

В13 – ямб 

 

2 вариант 

А1 – г 

А2 – б 

А3 – г 

А4 – б 

А5 – а 

А6 – б 

А7 – а 

А8 – в 

А9 – а 

А10 – а 

В1 а)  Н.А.Некрасов 

В1 б) анапест 

В1 в) метонимия 

В2 – Ф.М.Достоевский 
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В3 – Н.Г.Чернышевский «Что делать?» 

В4 – А.А.Фет       В5 – антитезаВ6 - Катерина 

В7  

1 2 3 4 5 6 

а д е г в б 

В8  

1 2 3 4 5 

б д а в г 

 

В9 – пейзаж     В10 – олицетворение     В11 – золотые каймы      В12 – ассонанс        В13 – 

анапест 

 

 

Код 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.6 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения 

1.7 Литературные роды и жанры 

1.8 Тема. Идея. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия. 

1.12 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении 

4.  Из русской литературы первой половины XIX века 

4.5 А.С. Пушкин. Повесть  «Капитанская дочка» 

4.8 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

4.10 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»  

4.14 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 

5.  Из русской литературы второй половины XIX века 

5.1 А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

5.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

5.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 

5.5 И.А. Гончаров. Роман  «Обломов» 

5.6 Н.А. Некрасов. Стихотворения 

5.7 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

5.9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» 

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

5.11 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

6. Из русской литературы конца  XIX начала  ХХ века 

6.1 А.П. Чехов. Рассказы 

6.2 А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад» 

 

Годовая контрольная работа по литературе  10 класс 

1 вариант. 

А1. Какое произведение не было  написано  

А.Н. Островским ? 

А) «Недоросль»   

Б) «Бесприданница» 

В) «Снегурочка» 

Г) «Доходное место» 

А2. Критическу статью  «Базаров» 

написал 

Кодификатор   элементов содержания и требований к уровню подготовки            элементов содержания и        требований к уровню подготовки учащихся 10 класса 
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А) И.Тургенев 

Б) В.Белинский 

В) А.И.Герцен 

Г) Д.И.Писарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3. Кому принадлежат  слова: 

Умом Россию  не понять, аршином общим 

не измерить: 

У ней особенная стать – в Россию  можно  

только  верить! 

А) А.С.Пушкину 

Б) А.А.Блоку 

В) Ф.И.Тютчеву 

Г) А.А.Фету 

 

А4.  Редактором какого журнала, 

основанного еще Пушкиным, стал 

Н.Некрасов в 1847 году? 

А) «Отечественные записки» 

Б) «Вестник Европы» 

В) «Современник» 

Г) «Сын Отечества» 

А5. Родовое имение Тургенева - … 

а) Щелыково 

б) Спасское-Лутовиново  

в) Шахматово 

г) Малые Сорочинцы 

А6. Кто из героев романа «Обломов» 

впервые употребляет термин 

«обломовщина»? 

А) А.И.Штольц 

Б) Захар 

В) И.И.Обломов 

Г) О.С.Ильинская 

А7. По мнению А.П.Чехова, «в человеке все 

должно быть прекрасно: и душа, и 

одежда, и лицо, и…» 

А) чувства 

Б) походка 

В) мысли 

Г) характер 

 

 

 

А8. Кто из двойников Раскольникова 

заканчивает жизнь самоубийством? 

А) Свидригайлов 

Б) Лужин 

В) Мармеладов 

А9. В романе Л.Н.Толстого несколько 

сотен действующих лиц, однако в 

сознании читателя они существуют не 

как хаотическая масса, а как строго 

упорядоченная система персонажей. По 

какому принципу строится система 

персонажей «Войны и мира»? 

А) семейных гнезд 

Б) эпического параллелизма 

В) композиционной завершенности 

А10. В каких крупных произведениях 

Некрасова рассказывается о подвиге 

декабристов и их жен? 

А) «Кому на Руси жить хорошо?» 

Б) «Дедушка» 

В) «Коробейники» 

Г) «Русские женщины» 

Д) «Железная дорога»
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В1. «На заре ты ее не буди, 

На заре она сладко так спит; 

Утро дышит у ней на груди, 

Ярко пышет на ямках ланит.» 

Перед вами отрывок из известного 

стихотворения русского поэта 19 века.  

Назовите: 

а) автора  

б) размер 

в) Какой вид метафоры использует автор 

(«утро дышит», «на ямках пышет»)?  

В2. Один автор дает такую краткую 

характеристику своему герою: «Нигилист. 

Самоуверен, говорит отрывисто и немного, 

работящ. <…> Независимая душа и гордец 

первой руки». Укажите автора, героя и 

произведение. 

В3. Кого из русских писателей-классиков 

называли «Колумбом Замоскворечья»? 

В4. Известно, что фамилия «Фет» известного 

русского поэта – псевдоним. Укажите 

настоящую фамилию этого автора. 

В5.Кому принадлежат  строки: 

Я лиру посвятил  народу своему. 

Быть  может, я умру неведомый ему, 

Но  я ему служил – и сердцем я спокоен? 

В6. Кто был главным оппонентом Е.Базарова в 

спорах? 

В7. Соедините названия произведений и их 

жанр: 
 

А) «Севастополь в 

мае» 

Б) «Отрочество» 

В) «Война и мир» 

Г) «Анна Каренина» 

Д) «Живой труп» 

Е) «В чём моя вера?»  

1) Повесть 

2) Роман 

3) Религиозный 

трактат 

4) Драма 

5) Роман-эпопея 

6) Рассказ 

 

В8. Описывая определенные реалии так, как 

видят их герои, Л.Толстой, чтобы быть 

точным, часто переименовывает привычные 

вещи, ломая автоматизм их восприятия. Так в 

«Войне и мире» маршальский жезл становится 

«палкой», знамена – «подхваченными кусками 

материи на палках». Подумайте, какие реалии 

представлены описаниями, и соотнесите их с 

указанными названиями: 

А) окопанное небольшими канавами место, на 

котором стояло и стреляло несколько пушек, 

было самое важное место в сражении 

Б) вертящийся черный мячик, от которого 

поднималась струйка дыма 

В) большой, наполненный чем-то и открытый 

ящик 

Г) крашеные картоны, изображавшие деревья 

Д) французские лепешки 

1) театральные декорации 

2) гроб, наполненный костями 

3) пушечные ядра 

4) граната, которую Андрей Болконский видит 

за несколько секунд до того, как она 

взрывается 

5) батарея Раевского 

Прочитайте приведенное ниже 

стихотворение и выполните задания 
 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный,  

И лучезарны вечера… 

 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё – простор везде, - 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… 
                                Ф.И.Тютчев 

В9. Каким термином обозначается образное 

определение, которое дает выразительную 

характеристику предмету или явлению 

(«дивная пора», «хрустальный день»)? 

В10. Назовите способ рифмовки, 

использованный в заключительной строфе. 

В11. Как называется использованное в целях 

выразительности нарушение обычного порядка 

слов в предложении («в осени 

первоначальной»)? 

В12. Назовите тип иносказания (троп), на 

основе которого создан образ «тонкого волоса 

паутины»? 

В13. Определите стихотворный размер 

приведенного текста 

Дайте развернутый ответ в объеме 5-10 

предложений 

С1. Какие образные средства, использованные 

в стихотворении, формируют ощущение 

неразрывной связи человека с окружающим 

миром? 

С2. В каких произведениях русских поэтов 

есть «полевые» пейзажи? В чем сходство и 

различия со стихотворением 
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2 вариант 

А1.Статью  «Темное царство» написал 

А) Н.Чернышевский 

Б) В.Белинский 

В) И.Гончаров 

Г) Н.Добролюбов 

А2. На какие круги  русского  общества  

возлагает  надежды  Е.Базаров? 

А) крестьянство 

Б) интеллигенцию 

В) русское патриархальное дворянство 

Г) дворянскую  аристократию 

А3. «Кнутом иссеченная Муза» - это образ  

чьей поэзии? 

А) А.С.Пушкина 

Б) М.Ю.Лермонтова 

В) Ф.И.Тютчева 

Г) Н.А.Некрасова 

А4 Первый период творчества 

Н.Островского связан с его работой в 

литературном журнале 

А) «Современник» 

Б) «Мосвитянин» 

В) «Отечественные записки» 

Г) «Сын Отечества» 

А5. Родной город А.П.Чехова 

а) Таганрог 

б) Красноярск 

в) Сочи 

г) Рязань 

А6 Кому из героев романа Гончарова 

«Обломов» принадлежат слова: «Для меня 

любовь – все равно, что…жизнь, а жизнь – 

долг, следовательно – любовь тоже долг»? 

А) Обломову 

Б) Штольцу 

В) Тарантьеву 

Г) Волкову 

А7. Результатом участия Л.Толстого в 

Крымской войне становятся: 

А) «Севастопольские рассказы» 

Б) дневники 

В) автобиографические повести 

Г) «Война и мир» 

А8. Кто из героев романа «Отцы и дети» 

вступается за крестьян, но «говоря с ними, 

морщится и нюхает одеколон»? 

А) Базаров 

Б) Николай Петрович Кирсанов 

В) Павел Петрович Кирсанов 

Г) Аркадий 

А9. Среди многочисленных «военных» 

героев романа «Война и мир» своей 

«штатскостью» резко выделяется Пьер 

Безухов. 

 В каком эпизоде выясняется, что он не 

умеет обращаться с оружием? 

А) в эпизоде дуэли с Долоховым 

Б) на батарее Раевского 

В) в плену 

А10. Какая известная картина русского 

художника напоминает стихотворение 

Некрасова «На Волге»? 

А) И.Е.Репин «Бурлаки на Волге» 

Б) И.И.Левитан «Вечер на Волге» 

В) И.С.Петров-Водкин «Девушки на Волге» 

В1. Вот парадный подъезд. По торжественным 

дням, 

Одержимый холопским недугом, 

Целый город с каким-то испугом 

Подъезжает к заветным дверям. 

Перед вами отрывок из известного 

стихотворения русского поэта 19 века.  

Назовите: 

а) автора 

б) размер 

в) Какой троп использует автор в приведенном 

отрывке? 

В2. Какой русский писатель был приговорен 

судом к гражданской казни? 

В3. Парадоксально, но философско-

утопический роман государственного 

преступника, арестанта Петропавловской 

крепости, прошел через две строжайшие 

цензуры и получил добро на выход в свет. 

Назовите это произведение и его автора. 

В4. Этот классик отечественной литературы 

был лишен права носить русскую фамилию 

отца и лишился всех привилегий, связанных со 

званием дворянина. С целью возвращения 

дворянского звания, он поступает на службу. 

Однако военный чин, дающий на это право, 

всякий раз, по мере продвижения по службе, 

повышался в своем ранге. Лишь на закате дней 

этому поэту удалось возвратить дворянское 

звание и утраченную фамилию отца. Назовите 

этого автора. 

В5. По какому принципу вводятся в роман 

образы Обломова и Штольца? 

В6. Н.А.Добролюбов назвал  одного  из  героев  

пьесы А.Н.Островского  «Лучом света в 

темном царстве»? Кто  это? 

 

В7. Соедините названия произведений и их 

жанр: 
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А) «После бала» 

Б) «Детство» 

В) «Война и мир» 

Г) «Анна 

Каренина» 

Д) «Власть тьмы» 

Е) «Исповедь» 

1) Рассказ  

2) Драма  

3) Религиозный 

трактат 

4) Роман 

5) Роман-эпопея 

6) Повесть 

 

В8. Отличительная особенность портретной 

«живописи» Толстого – закрепление за 

персонажем какой-то характерной черты 

внешнего облика и затем многократное 

повторение. Так Пьер запоминается массивной 

фигурой, неуклюжестью и «дружелюбными 

глазами». Попытайтесь по 1-2 «штрихам к 

портрету» угадать персонажа романа и 

соотнести эти черты с его именем. 

А) оголенные, белые, полные плечи 

Б) черные глаза, большой рот 

В) сухое лицо 

Г) лучистые глаза, тяжелая походка 

Д) плешивая голова, плоское лицо 

1) Наташа Ростова 

2) князь Василий Курагин 

3) Элен Курагина 

4) Андрей Болконский 

5) Мария Болконская 

Прочитайте приведенное ниже 

стихотворение и выполните задания 
               Вечер 

Прозвучало над ясной рекою, 

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою,  

Засветилось на том берегу. 

 

Далеко, в полумраке, луками 

Убегает на запад река. 

Погорев золотыми каймами, 

Разлетелись, как дым, облака. 

 

На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханье ночном, - 

Но зарница уж теплится ярко 

Голубым и зеленым огнем. 

                      А.А.Фет 

В9. Каким термином обозначается зарисовка 

природы, подобная той, что создана в 

стихотворении Фета? 

В10. Какое средство иносказания, основанное 

на переносе человеческих черт на 

неодушевленные явления, использовано в 

строке «Убегает на запад река»? 

В11. Во второй строфе гаснущие края облаков 

переданы иносказательно, при помощи 

метафоры. Выпишите словосочетание (в 

именительном падеже), метафорически 

замещающее образ светящихся очертаний 

облака. 

 В12. В строке «Убегает на запад река» все три 

ударения приходятся на гласный «а». Как 

называется этот прием звукописи? 

В13. Определите стихотворный размер, 

которым написан «Вечер». 

Дайте развернутый ответ в объеме 5-10 

предложений 

С1. С какой художественной целью в первой 

строфе использованы исключительно 

безличные предложения? 

С2. Какие стихотворения русских поэтов 

посвящены описанию вечерней природы? В 

чем их сходство и различия со стихотворением 

А.Фета? 

 

Темы сочинений 

 

     I. По творчеству А.Н.Островского 

           1. В чём заключается своеобразие конфликта в 

драме  А.Н.Островского «Гроза»? 

              2. Как раскрывается комический эффект пьесы 

А.Н.Островского «Гроза»? 

      3 . В о с п е в а е т с я  л и  а в т о р о м  г и м н  

с в о б о д е ? ( П о  п ь е с е  А.Н.Островского 

«Гроза») 

              4. Почему Катерина решила свести счёты с 

жизнью? ( П о  п ь е с е  А.Н.Островского «Гроза») 

              5. Что олицетворяет собой Кабаниха?  ( П о  

п ь е с е  А.Н.Островского «Гроза») 

              6. В чём состоит драматургическое новаторство 

А.Н.Островского? ( П о  п ь е с е  «Гроза») 

        II. По творчеству И.А.Гончарова 

              1. Как раскрывается проблема «лишнего 

человека» в романе   И.А.Гончарова «Обломов»? 

               2. Кто из героев симпатичен автору? ( По роману   

И.А.Гончарова «Обломов») 

               3. Обломов и Штольц. Сравнительная 

характеристика. (По роману   И.А.Гончарова 

«Обломов») 

               4. Как вы понимаете слово «обломовщина»? (По 

роману   И.А.Гончарова «Обломов») 

               5. Почему для Обломова любовь оказалась 

несостоявшейся в его судьбе? (По роману   

И.А.Гончарова «Обломов») 

               6. Осуждает ли автор Обломова? (По роману   

И.А.Гончарова «Обломов») 

       III.  По творчеству И.С.Тургенева 

              1. Каким вы представляете Базарова-нигилиста? 

(По роману И.С.Тургенева «Отцы и дети») 
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             2. В чём заключается нравственное содержание 

романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»? 

             3. Считаете ли вы справедливым утверждение 

Базарова: “Природа не храм, а мастерская, и  

человек в ней работник»? 

             4. Базаров и Павел Петрович Кирсанов. 

Сравнительная характеристика. (По роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети») 

             5. Почему личная жизнь Базарова оказалась 

неустроенной? (По роману И.С.Тургенева «Отцы и 

дети») 

     IV. По творчеству Н.А.Некрасова 

             1. Считаете ли вы справедливым утверждение 

крестьян: «Порвалась цепь великая, порвалась - 

рассокочилась: одним концом по 

             барину,  другим по мужику!..»? 

             2. Кого вы бы назвали в поэме Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» великим грешником и 

почему?  

             3.В чём счастье Гриши Добросклонова? (По 

поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо») 

              4.Почему Матрёна Тимофеевна считала, что 

«ключи от счастья женского, от …  вольной 

волюшки заброшены, потеряны у бога самого»? 

              5. Как раскрывается проблема счастья в поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? 

     V. По творчеству Л.Н.Толстого 

           1.Какими читатели видят две войны (1805-1807 и 

1812 годов) в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

              2. В чём заключается смысл названия романа 

Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

              3. В чём состоят нравственные искания одного из 

героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

              4. Л.Н.Толстой в поисках истоков 

декабристского движения? (По роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир») 

              5. Пьер Безухов и Андрей Болконский. 

Сравнительная характеристика. (По роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир») 

              6. Вызывает ли у читателя симпатию Наташа 

Ростова? (По роману Л.Н.Толстого «Война и мир») 

     VI. По творчеству Ф.М.Достоевского 

            1. Как раскрывается проблема совести в романе 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»? 

              2. Что такое идея наполеонизма? Разделяете ли 

вы авторскую трактовку?  (По роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание») 

              3. Почему роман Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» назван 

«полифоническим»? 

              4. Считаете ли вы Раскольникова преступником?  

Почему? (По роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание») 

              5. Свидригайлов - двойник Раскольникова? (По 

роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание») 

              6. Почему только у Сони Раскольников находит 

любовь и сострадание? (По роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание») 

   VII. По творчеству А.П.Чехова 

           1. Как раскрывается проблема счастья в творчестве 

А.П.Чехова? (На примере 2-3 произведений) 

              2. В чём особенность чеховского стиля? (На 

примере 2-3 произведений) 

              3. Согласны ли вы с утверждением Л.Н.Толстого 

о том, что Чехов – «несравненный художник 

жизни»? 

              4. В чём заключается комическое и трагическое в 

пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад»? 

              5. О какой уходящей России заявил А.П.Чехов в 

пьесе «Вишнёвый сад»? 

              6. Каким показан «лишний человек» в творчестве 

А.П.Чехова? (На примере 2 произведений). 

                                                    
Родной (русский) язык 

 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа. Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, 

их национально-историческая значимость. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» 

и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир 

русской природы; религиозные представления. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. О происхождении 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Развитие языка как объективный процесс. 

Основные тенденции развития современного 

русского языка. Новые иноязычные 

заимствования в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном русском языке. 

Культура речи   

Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных 



173 
 

орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный 

приём.  

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных 

словарях.  

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу). Правильное 

употребление предлогов в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы 

в современных грамматических словарях и 

справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной 

среде общения. Понятие этикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернетдискуссии, 

Интернетполемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, 

его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты.  
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                                            Рабочая программа по литературе 11 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» разработана на основе ФГОС СОО Настоящая 

рабочая программа по литературе ориентирована на обучающихся 11 класса и разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

http://fgosreestr.ru/. 

         4. Программа по литературе под редакцией С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. «Литература. 11 класс. 

Базовый уровень» (Издательство «Русское слово», 2019). 

        Учебник: Литература, 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень в 2 частях / С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2020 год.  

                                                        Общие цели учебного 

предмета 

Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: предметом 

обучения и целями обучения. Основой предмета литературы является русская классическая 

литература с ее высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Основа 

содержания литературного образования – чтение и изучение художественных текстов при 

сохранении литературоведческого, этико-философского, историко-культурного компонентов.  

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном   мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
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• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 
При изучении практико-ориентированных вопросов литературе, обеспечивающим 

читательскую компетентность в дальнейшем, рекомендуются такие формы самостоятельной 

деятельности обучающихся: 

• как работа с книгой, в том числе с использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети Интернет; 

• Освоение стратегий чтения художественного произведения 

• Анализ художественного текстаОпределение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и 

время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

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

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

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

• Методы анализа 

• Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

• Самостоятельное чтение 

• Создание собственного текста 

• Использование ресурса 

• подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 

презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах 

интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• работа с документами,справочно-информационными ресурсами;в том числе и виртуальными; 

• поиск  информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка 

ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни 

(премии, мероприятия, фестивали) 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 

конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Общая   характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
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анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 

развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними 

− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 

произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 

его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 

том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 

языка и  литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 

мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 

только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие 

работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 
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школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире, формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса, устной и 

письменной речи учащихся;  

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

                 Цели и задачи  обучения литературе на базовом уровне:   

1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние 

законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать 

подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры.  

 2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу 

литературного произведения как объективной художественной реальности.  

 3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе.   

4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти 

народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох.   

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

  6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть 

фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную 

ценность для разных поколений человечества.   

7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие 

закономерности развития художественной культуры человечества.  

 8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

  9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 

 10) Развить потенциальные творческие способности школьников. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
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компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  



180 
 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

• выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

• выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
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основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

•  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

       Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

• Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

 



182 
 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной 

идеи является уже заявленное в  образовательной программе основной школы принципиально новое 

осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала 

должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами8. Планируемые 

предметные результаты, определенные  программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как 

к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения  произведений русской, родной (региональной) и 

мировойлитературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

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

литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя9 является приоритетной задачей настоящей  программы, 

поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована и 

                                                           
8 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным результатом.  

9Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками анализа 

и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически 

обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и культурным 

контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему 

интерпретации прочитанного. 
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обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под 

читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор 

текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

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

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в 

многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою 

оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не 

прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной 

литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как 

организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в  программе предложен модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения 

конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на 

незнакомом материале. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

     Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Реализм XX века 

И.А. Бунин 

      Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»  

     Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

     Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник». 

     Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутри предметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на 

стихи И.А. Бунина. 
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Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша 

жизни». 

 

А.И. Куприн  

      Рассказы и повести: «Олеся», «Поединок»   

      Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма 

героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в 

изображении природы. Этнографический колорит повести. Мир армейских отношений как 

отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя 

и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

     «Гранатовый браслет» 

      Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 

 

М. Горький  

     Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». Пьеса «На дне». 

     Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

     Пьеса «На дне». 

     Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и 

писатели объединения «Среды»; 

И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

Серебряный век русской поэзии 

     Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге», цикл «На поле Куликовом», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без краю…»,   «О доблестях, 

о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»,  

«Рожденные в года глухие…»,  «Россия», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…»,  

«Пушкинскому Дому», «Скифы».  

     Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 
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дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

     Поэма «Двенадцать». 

     Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов 

новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские 

мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие 

связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый 

иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», 

«Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

В.Я. Брюсов   

      Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,  

«Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я». 

     В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое 

единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

 

К.Д. Бальмонт 

     Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...»  «Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  «Я  –  изысканность  русской  

медлительной  речи...» 

     «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 

эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский 

язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические 

открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. 

Петров-Водкин 

и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

     И.Ф. Анненский.  

     Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», 

«Старые эстонки». 

      Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии 

И.Ф. Анненского. 

 

Н.С. Гумилев  

     Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», 

«Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и вы». 

     Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские 

реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 
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Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном…», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

В.В. Хлебников 

     Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие смехом», «Когда умирают кони – 

дышат…», «Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать…», «О достоевскиймо 

бегущей тучи…», «Сегодня снова я пойду…», «Там, где жили свиристели…», «Усадьба ночью, 

чингисхань…». 

Литература советского времени 

 

А.А. Ахматова 

     Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я ночью жду ее 

прихода…».) «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», «Сероглазый король», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

     Поэма «Реквием». 

     Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. 

Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Поэма без героя». 

 

С.А. Есенин 

     Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Песнь о собаке», «Письмо к 

женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я последний поэт 

деревни…» 

     Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии 

С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

     Поэма «Анна Снегина». 

     Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. Маяковского; 

пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, З. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи корабли», 

«Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

В.В. Маяковский 
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     Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям»  

     Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике  поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

     Поэма «Облако в штанах». 

     Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи.  

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. 

Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», «Во весь голос», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…» 

     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-

современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и 

др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический 

очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

О.Э. Мандельштам 

     Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы живем под собою не чуя страны…»,  

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…»,  «Notre Dame» 

     Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

     Роман «Доктор Живаго». 
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     Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 

отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская те мы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 

 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

М.А. Булгаков 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

     Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа. 

     «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. 

Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» 

      Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя 

— мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 

А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков 

А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 

повесть «Джан». 

 

М.А. Шолохов 

     Роман-эпопея «Тихий Дон»  

     Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. 
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Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-

конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в кон тексте произведений о Гражданской войне 

(А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. 

Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. 

Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. 

Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

 

В.В. Набоков 

     Роман «Машенька». 

     Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских 

«недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии 

внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. Набоков и И. 

Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писателя 

о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина». 

 

А.И. Солженицын 

     Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

     Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь, с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его 

литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

В.Т. Шаламов 

      Рассказы «На представку», «Сентенция».  

     Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 

приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Опорные понятия: Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 
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Н.А. Заболоцкий 

     Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная 

лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

     Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. 

Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. 

Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. 

Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

 

А.Т. Твардовский  

     Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний 

на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

     Поэма «По праву памяти». 

    «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего 

в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота 

позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике 

А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей…», «Полночь в мое городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За да лью — даль». 

 

И.А. Бродский 

     Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» 

     Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В.А.Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И.Бродского. 

Опорные понятия: сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» 

     Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
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Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. 

Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кино драматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные 

люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До 

третьих петухов», «Калина красная». 

 

Н.М. Рубцов 

     Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

     Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного 

очага. Одухотворенная красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность поэтического 

слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. 

Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово»  

 

Проза второй половины ХХ века 

 

Ф.А. Абрамов.  

     «Деревянные кони». Трагические страницы советской истории в литературе.   

В.П. Астафьев.  

    «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы. 

В.И. Белов 

    Повесть «Привычное дело». Нравственно-философская проблематика произведения. 

В.В.Быков. 

    «Сотников». Нравственная проблематика произведения. 

В.Л.Кондратьев.  

    «Сашка» 

В.П.Некрасов.  

    «В окопах Сталинграда». Правда о войне.  

В. Г. Распутин.  

     Повесть «Прощание с Матерой».  

     Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями.            «Последний срок».  

     Нравственное величие русской женщины.  

Ю.В. Трифонов 

   Повесть «Обмен» 

Драматургия второй  половины ХХ века 

А.В. Вампилов 

Пьеса «Старший сын» 

Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын». 

 

Поэзия второй половины XX века 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А.Вознесенского, Б. Ахмадулиной. 

Основные мотивы лирики. 

 

Б.Ш.Окуджава.  

     Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Мы за ценой не постоим» 
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     Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Опорные понятия:  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений).   

 

Современный литературный процесс 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

 

Т.Н.Толстая. «На золотом крыльце сидели». 

 

Мировая литература 

Г. Аполлинер.  

     Стихотворение «Мост Мирабо». 

     Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность  стиха. Особенности ритмики. 

Э.М.Ремарк.   

     «Три товарища».  

    Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция 

жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Опорные понятия: Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Э.М. Хемингуэй.  

     «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – 

старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Т.С. Элиот.  

      Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека 

на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войны. Ирония автора. Пародийное 

использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж.Донна и др.). 

 

Литература народов России 

Мустай Карим 

     Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Птиц выпускаю».  

     Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. 

Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство 

– самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика 

поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Опорные понятия: Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

Произведения для заучивания наизусть   

2  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

3 В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4 Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

5 А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

6 В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

7 С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

8 М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё —птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 
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9 О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

10 А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная земля» 

11  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти до самой сути…». 

Тематическое планирование по литературе в 11 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во часов  Из них на развитие 

речи,ч.  

1. Введение 2 - 

2 Зарубежная литература первой половины ХХ 

века 

2 
 

3. Проза XX века. Судьба реализма 18 3 

4. Серебряный век русской поэзии. 16 2 

5. Литературный процесс 20-40-х годов ХХ в. 42 5 

6. Литература периода Великой Отечественной 

войны 

5 
 

7. Литературный процесс 50-80-х годов ХХ века 11 1 

8. Зарубежная литература второй половины ХХ 

века 

3 - 

9. Новейшая русская проза и поэзия. Общая 

характеристика 

3 - 

10. Итого 102 11 
 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме  102  

часов  в 11 классе(3 часа в неделю).  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

5) Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

6) Выразительное чтение. 

7) Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

8) Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

9) Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

10) Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

11) Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

12) Написание изложений с элементами сочинения. 

13) Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

14) Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

15) Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними.                          

 

Нормы оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов. При оценке 

устных ответов учитель руководствуется 

следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-

художественного содержания изученного 

произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 
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· знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

· умение анализировать художественное 

произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

· умение владеть монологической 

литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

При оценке устных ответов по 

литературе могут быть следующие критерии: 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободно 

владеть монологической речью. 

Оценка «4,8»:соответствует требованиям 

оценки «5», но допускает 1 фактическую 

неточность. 

Оценка «4,6»: допускает незначительные 

неточности в определении роли художественных 

средств. 

Оценка «4,4»: допускает неточности в 

объяснении связи характеров и поступков героев. 

Оценка «4,2»: допускает неточности в 

раскрытии связи произведения с эпохой. 

Оценка «4»: ставится за ответ, который 

показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускает 2-3 

неточности в ответе. 

Оценка «3,8»: оценивается ответ, 

обнаруживающий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. 

Оценка «3,6»: оценивается ответ, 

обнаруживающий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Оценка «3,4»: оценивается ответ, 

обнаруживающий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью. 

Оценка «3,2»: оценивается ответ, 

обнаруживающий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа. 

Оценка «3»: оценивается ответ, 

обнаруживающий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Оценка «2,8»: ответ обнаруживает незнание 

существенных вопросов содержания произведения. 

Ученик пытается объяснить поведение и характеры 

героев с опорой на текст, предоставленный 

учителем. Знает определение некоторых 

изобразительных средств, но не видит их роль в 

произведении. Оценка «2,6»: ответ обнаруживает 

незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения. 
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Оценка «2,4»: ответ обнаруживает незнание 

существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка «2.2»: ответ обнаруживает незнание 

существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка «2»: ответ по существу отсутствует. 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки 

умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства 

в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. Любое сочинение оценивается 

двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, 

 пунктуационных и языковых норм. 

 Содержание сочинения оценивается по 

следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; · полнота раскрытия темы; · 

правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. При 

оценке речевого оформления сочинений 

учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; · стилевое единство и выразительность 

речи; · число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо 

учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение 

на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не 

может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются 

положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по 

литературе критерии оценок следующие:  

  «5» - 100 %; 

 «4,8» - 95 – 99 %; 

«4,6» - 90 – 94 %; 

«4,4» - 90 – 93 %; 

«4.2» - 85 – 89 %; 

«4» - 78 – 84 %; 

«3.8» - 73 – 77 %; 

«3.6» - 69 – 72 %; 

«3.4» - 64 – 68 %; 

«3.2» - 60 – 63 %; 

«3» - 55 – 59 %; 

«2,8»- 52 - 54 %. 

«2,6»- 50 - 51 %. 

«2,4»- 48 - 49 %. 

«2,2»- 45 - 47 %. 

«2»- менее 45 %. 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 10 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык». 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 245 часов. 

В 10 классе 17 ч. в год, 0,5 ч. в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 
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способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 
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нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для 

создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме 

с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
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компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 
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соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 
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речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся 

по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых 

и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 
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между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Раздел 1. Язык и культура (1 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 
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стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (8 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 
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Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего 

и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и 

др. 

 

Виды и формы контроля 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

Текущий контроль - в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических; 

Проверочные работы; 

Комплексный анализ текстов; 

Диктант. 

Формы организации учебного процесса. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное 

обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 

программами за компьютером. 
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Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных 

образовательных технологий: 

Активные и интерактивные методы обучения 

Исследовательская технология обучения 

Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

Проектная технология 

Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

Технологии уровневой дифференциации 

Технология проблемного обучения 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология модульного обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологиии ТРИЗ 

Кейс-технология 

 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Язык и культура 1 

           Культура речи 8 

Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

           Повторение изученного 4 

ИТОГО 17 

 

• Примерные темы проектных и исследовательских работ 

• Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

• Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

• Из этимологии фразеологизмов. 

• Из истории русских имён. 

• Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

• О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

• Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

• Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

• Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

• Мы живем в мире знаков. 

• Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

• Понимаем ли мы язык Пушкина? 

• Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

• Футбольный сленг в русском языке. 

• Компьютерный сленг в русском языке. 

• Названия денежных единиц в русском языке. 

• Интернет-сленг. 

• Этикетные формы обращения. 
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• Как быть вежливым? 

• Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

• Как назвать новорождённого? 

• Межнациональные различия невербального общения. 

• Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

• Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

• Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

• Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

• Сетевой знак @ в разных языках. 

• Слоганы в языке современной рекламы. 

• Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

• Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что общего и 

в чём различие. 

• Язык и юмор. 

• Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

• Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и 

др. 

Учебно-методическое  обеспечение 

1.Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10- 11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч.,  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

2.Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Интернет-ресурсы  
1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2.Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

3.Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: 

http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

4.Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5.Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6.Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

7.Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

8.Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

9.Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru  

10.Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

11. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru  

12.Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

13.Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

14.Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

15.Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

16.Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

17.Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

18.Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

19.Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

20.Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

21.Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

22.Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

23.Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://dict.ruslang.ru  

24.Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

25.Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  

26.Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

http://gramota.ru/class/istiny
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27.Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

28.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

29.Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru. 

Оценочный материал 

Практическая  работа с текстом по нахождению неологизмов 

1.Выпишите из текста неологизмы, объясните их значение: 

Я, гений Игорь Северянин, 

Своей победой упоён: 

Я повсеграднооэкранен! 

Я повсесердно утверждён! 

От Баязета к Порт-Артуру 

Черту упорную провёл. 

Я покорил литературу! 

Взорлил, гремящий, на престол... 

Нас стало четверо, но сила 

Моя, единая, росла. 

Она поддержки не просила 

И не мужала от числа. 

Она росла в своём единстве, 

Самодержавна и горда, - 

И, в чаровом самоубийстве, 

Шатнулась в мой шатёр орда... 

 

От снегоскалого гипноза 

Бежали двое в тлен болот; 

У каждого в плече заноза, - 

Зане болезнен беглых взлёт. 

Я их приветил: я умею 

Приветить всё, - божи, Привет! 

Лети, голубка, смело к змию! 

Змея, обвей орла в ответ... 

Я изнемог от льстивой свиты, 

И по природе я взалкал. 

Мечты с цветами перевиты, 

Росой накаплен мой бокал. 

До долгой встречи! В беззаконце 

Веротерпимость хороша. 

В ненастный день взойдёт, как солнце, 

Моя вселенская душа! 

(Игорь Северянин) 

Ключ: 

повсеградно–во всех городах 

оэкранен - известен 

повсесердно–всеми 

взорлил-метил 

чаровом-волшебном, колдовском,обаятельном, пленительном 

снегоскалого-холодного, сильного 

приветил-приветствовал 

накаплен-наполнен 

беззаконце-беззаконии 

 

http://etymolog.ruslang.ru/
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Критерии оценивания: 

 

Выписаны все или 8 неологизмов, объснены значения – «5» 

 

7-6 неологизмов – «4» 

 

5-4 неологизма; только выписаны, не все слова объяснены – «3». 

 

менее 3 слов – «2».

 

 

  

 

Зачетная работа по орфоэпии 

Расставь ударение в тексте 

1 вариант  

1 Поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни. Вы прошли таможенный досмотр? Таможня уже начала 

свою работу. Груз, поделенный на двоих, вдвое легче. Подняв чемодан, положите его на транспортер. 

Эксперт, понявший свою задачу, начал действовать. Железнодорожный состав прибыл на станцию вовремя. 

Прибыв к месту следования, не забудьте получить багаж. 

 

2 вариант 

2 Шофер высадил пассажира через квартал. Машина проехала лишь километр. Новый дом пока еще не 

заселен. Дверь в подъезд заперта. Прежде, чем войти, позвоните. Мы всегда звоним. Ты включишь свет на 

лестничной площадке? Включенный светильник освещает дорогу. Когда же он включен? Вот и дождались 

гостей. А то я уже заждалась. Прибыло пополнение. 

 

 

Ключ 

1 Поднимаясь по лестнице, держитесь за пОручни. Пройдите тамОженный досмотр. ТамОжня уже началА 

свою работу. Груз, поделЁнный на двоих, вдвое легче. ПоднЯв чемодан, положИте его на транспортер. 

ЭкспЕрт, понЯвший свою задачу, нАчал действовать. Железнодорожный состав прИбыл на станцию вовремя. 

ПрибЫв к месту следования, получИте багаж. 

2 ШофЁр высадил пассажира через квартАл. Машина проехала лишь киломЕтр. Новый дом еще не заселЁн. 

Дверь в подъезд запертА. Прежде, чем войти, позвонИте. Мы всегда звонИм. Ты включИшь свет на 

лестничной площадке? ВключЁнный светильник освещает дорогу. Когда же он включЁн? Вот и дождалИсь 

гостей. А то я уже заждалАсь. ПрИбыло пополнение. 

 

 

1 вариант 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1)дАвнишний 2) нАдолго 3) чЕрпать 4) пОнявший 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1)включИт 2) убрАла 3) полОжил 4) кранОв 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1)убЫстрить 2) прИданое 3) кормЯщий 4) дОбела 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)дОверху 2) зАгнутый 3) кровотОчащий 4) повторЁнный 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1)нАверх 2) со щавелЁм 3) Отдавший 4) шарфЫ 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)кремЕнь 2) лЕкторов 3) дОнельзя 4) свЁкла 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)квартАл 2) цепОчка 3) экспЕрт 4) киОскер 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 
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1)бАлуясь 2) клЕить 3) крАлась 4) зАсветло 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)нАчатый 2) низвЕденный 3) Исстари 4) сирОты 

10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) свЕрлишь 2) кухОнный 3) магнитопрОвод 4) мозАичный 

 

2 вариант 

1. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) статуя 2) корысть 3) таможня 4) цемент 

2 В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) некролог 2) банты 3) еретик 4) столяр 

3 В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) гражданство 2) новостей 3) конусов 4) кремень 

4 В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) оптОвые, каталОг, договОренность, поднЯв 

2) включЁнный, запертА, бАнты, освЕдомиться 

3) цЕнтнер, шофЁров, нАнявшийся, заселенА 

4) клалА, повторИт, балОванный, красИвее 

5 В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 

1) прибЫв, тОртами, бухгАлтеров, закУпорить 

2) срЕдства, отозвалА, красИвее, звонИт 

3) плодоносЯщая, отдАв, низведЁнный, 

4) опошлИт, нАчатый, мОлящий, ненадОлго 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) нАчавший 2) нОвостей 3) в аэропортАх 4) гналАсь 

7.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) бухгАлтеров 2) занЯли 3) укрЕпит 4) бАлуясь 

8.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) сверлИшь 2) нАдолго 3) щелкАть 4) обОстрить 

9.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) сОгнутый 2) (сбрить) бОроду 3) сОрит 4) приручЁнный 

10.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) дОтемна 2) исчЕрпать 3) зАнята 4) Отдавший 

 

 

Вариант 1  Расставьте ударения в выделенных словах. 

Занятой учебой студент, этот цветок красивее всех остальных, группа избрала своих представителей, 

прочный кремень, сделать мотивированные предложения, испытывать серьезную неприязнь, 

уведомленный о новых задах, зеленый суп из щавеля, вертящийся шар, избалованный всеобщим 

вниманием, он примирит своих друзей, сосредоточение в центре города, она клялась говорить правду, 

ходатайствовать за друга, обговоренные предложения, ядовитое снадобье, похороны назначены на 

вторник, составить каталог, поставить апостроф, дарящий свою службу. 

 

Вариант 2 Расставьте ударения в выделенных словах. 

Красивее других; принудить к действию; баллотироваться в президенты; тайная вечеря; издала книгу; 

прибыл к месту назначения; ежегодные торги; семинария; молящий о пощаде; баловать ребенка; 

включенный в договор; внесший предложение; обеспечение; клялся в вечной дружбе; доброе намерение; 

упрочение позиций; врученные верительные грамоты; обособленный оборот; бомбардировать противника. 

 

Критерии оценивания: 

100%-85% - выполнения заданий «5» 

84% - 65% - «4» 

65% - 45% - «3» 

Менее 45% - «2». 

 

Зачётная работа. Анализ художественного текста 

 

Задание № 1. 
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Прочитайте приведённое ниже стихотворение С.А. Есенина «Я покинул родимый дом…» и выполните 

задания. 

 

Я покинул родимый дом 

Голубую оставил Русь. 

В три звезды березняк над прудом 

Теплит матери старой грусть. 

 

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде. 

Словно яблонный цвет, седина 

У отца пролилась в бороде. 

 

Я не скоро, не скоро вернусь! 

Долго петь и звенеть пурге. 

Стережёт голубую Русь 

Старый клён на одной ноге, 

 

И я знаю, есть радость в нём 

Тем, кто листьев целует дождь, 

Оттого, что тот старый клён 

Головой на меня похож. 1918г. 

 



1 
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1. Идейным центром данного стихотворения стали: 

а) образы-переживания в) взаимоотношения людей и их поступки 

б) подробное описание событий г) реальные факты жизни автора 

 

2. Какой из перечисленных вариантов отражает ведущие темы и мотивы стихотворения? 

а) тема одиночества и мотив бунтарства 

б) тема неразделённой любви 

в) трагические мотивы и тема скоротечности бытия 

г) фольклорные мотивы и тема родины 

 

3. Как называется изобразительно-выразительное средство языка, играющее в стихотворении 

роль образных, обладающих особой выразительностью определений: «золотая лягушка», 

«старый клён», «тихая вода»? 

а) метафора б) эпитет в) сравнение г) антитеза 

 

4. Каким пафосом (авторским настроением) окрашено стихотворение? 

а) элегическим б) трагическим в) сатирическим г) героическим 

 

5. Основным художественным приёмом, позволившим поэту в стихотворении наделить 

окружающий его мир человеческими чувствами и переживаниями, становится: 

а) олицетворение б) гипербола г) градация г) сравнение 

 

6.Как называется повтор согласного звуков Л и Л в 1 и 2 строфе, который помогает автору 

передать переполняющие его чувства нежности и теплоты? 

 

7. Выпишите эпитет, который дважды повторяется в тексте стихотворения (в 1 и 3 строфе) и 

передаёт читателю индивидуально-авторское видение художественного образа родной земли. 

 

8. Какой стилистический приём использовал С.А. Есенин в 1 строке 3-ей строфы «Я не скоро, не 

скоро вернусь», чтобы обратить внимание читателя на главную мысль, передать драматизм 

ситуации? 

 

9.Укажите термин, которым в литературе называется изобразительно-выразительное средство, 

позволившее автору во 2 строфе создать образы луны, распластавшейся, как лягушка, и 

седины отца, похожей на весеннее цветение яблонь. 

10. Какую тему, ставшую ведущей темой лирики С.А. Есенина, можно считать одной из главных 

тем российской поэзии XIX века? 

 

Критерии оценивания: 

100%-85% - выполнения заданий «5» 

84% - 65% - «4» 

65% - 45% - «3» 

Менее 45% - «2». 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 10 классе 

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  
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объем различных видов контрольных работ;  

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

5) знание  полученных сведений о языке; 

6) орфографические и пунктуационные навыки; 

7) речевые умения. 

 

3) Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правиьное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета, в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фрмулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом офрмлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мая как 

самостоятельные, так и служебные слова).териала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
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Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 200 слов (при подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 класса он может состоять из 45 — 50 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

5. в переносе слов; 

6. на правила, которые не включены в школьную программу; 

7. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

8. в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 

(вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в крне одноуоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 пунктуационных ошибок при 
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отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсярководствоваться следующим: 

- оценка «5» стасится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 11 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  Примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык». 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
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родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 245 часов. 

В 11 классе 17 ч. в год, 0,5 ч. в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 
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Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
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Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ 

ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  
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получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

2. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
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диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 
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слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью 

к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
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правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 
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умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации 

текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
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Раздел 1. Язык и культура (1 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (8 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
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Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Повторение (1 ч.) 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 
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Виды и формы контроля 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

Текущий контроль - в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических; 

Проверочные работы; 

Комплексный анализ текстов; 

Диктант. 

Формы организации учебного процесса. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

современных образовательных технологий: 

Активные и интерактивные методы обучения 

Исследовательская технология обучения 

Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

Проектная технология 

Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

Технологии уровневой дифференциации 

Технология проблемного обучения 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология модульного обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологиии ТРИЗ 

Кейс-технология 

 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Язык и культура 1 

           Культура речи 8 

Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

           Повторение изученного 1 

ИТОГО 17 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 11 классе 

 



16 
 

16 
 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

объем различных видов контрольных работ;  

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

8) знание  полученных сведений о языке; 

9) орфографические и пунктуационные навыки; 

10) речевые умения. 

 

4) Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правиьное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета, в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фрмулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом офрмлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мая как 

самостоятельные, так и служебные слова).териала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
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если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 200 слов (при подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 класса он может состоять из 45 — 50 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

9. в переносе слов; 

10. на правила, которые не включены в школьную программу; 

11. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

12. в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 

(вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в крне одноуоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсярководствоваться следующим: 

- оценка «5» стасится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

 

Родная (русская) литература 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе 10-11 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» разработана на основе 

нормативных документов: 
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1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная  русская литература» для 10-11 

классов рассчитана на 34 часа, по 17 часов в год. 

Объекты и задачи учебного предмета «Родная русская литература»: 

− культурные и литературные традиции родного края, жизнь и творчество писателей-

земляков; 

− духовный, нравственный и эстетический потенциала произведений писателей и 

поэтов родного края; 

− анализ различных видов текстов; 

− научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, основанная на 

фактах жизни и творчества писателей и поэтов; 

− конкурсное движение школьников; 

− работа с архивными материалами, источниками СМИ и Интернет-ресурсами; 

− взаимодействие с музеями, информационно-культурными центрами, библиотеками 

и т.д. 

Цель предмета «Родная русская литература» в 10-11 классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

В основу отбора произведений для изучения и построения содержания программы 

учебного предмета «Родная русская литература» для 10-11 классов положены следующие 

тематические блоки: 

10 класс. Писатели XIX века в контексте мировой культуры. 

11 класс. Писатели XX века в контексте мировой культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература. 

Планируемые личностные результаты: 

− формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

− уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости 

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

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

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
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уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− приверженность  идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 



21 
 

21 
 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

−  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

−  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и совзрослыми 

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

− подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

икомбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

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

− понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа; 

− навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 
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− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

− использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

− анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

− осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать развернутые ответы 

на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
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− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 

Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе 

по учебному предмету «Родная русская литература» использован модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей 

программы оформлено  в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей 

России, ее культурой и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Данные тематические блоки определены, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической 

значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
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И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  

слоев  русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации 

края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

 11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
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Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского. 

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений,система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

 

Иностранный язык 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 
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предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 

как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» 

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

❖ дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

❖ развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 

по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
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инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

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

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

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

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

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

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

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

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

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

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

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

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

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

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
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мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  
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Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

Содержание курса 10 класса 

❖ коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

❖ языковые средства и навыки пользования ими; 

❖ социокультурная осведомлённость; 

❖ общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметное содержание речи 

Модуль 1. Спорт и развлечения  

Модуль 2.Еда. Здоровье. Безопасность  

Модуль 3. Путешествия. 

Модуль 4 Защита окружающей среды. 

Модуль 5 Современный образ жизни. 

Содержание курса 11 класса 

❖ коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

❖ языковые средства и навыки пользования ими; 

❖ социокультурная осведомлённость; 

❖ общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметное содержание речи 

Модуль 1. Общение/Communication 

Модуль 2. Преодоление трудностей/Challenges  

Модуль 3. Человек и общество/Rights  

Модуль 4. Борьба за выживание/ Survival  

Модуль 5. Трудный выбор/Spoilt for Choice  

 

 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку 10 класс 
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  Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку составлена для 10 класса МАОУ 

«Бриентская  средняя (полная) общеобразовательная школа» на основе нормативно-

правовых документов и методических материалов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования, Москва, ПРИКАЗ Минобразования РФ от 05.03.2004,    N 1089 (С 

изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 

2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

2. Рабочей прграммы  курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений. Издательство «ТИТУЛ» 2008. 

М.З.Биболетова.Н.Н.Трубанева. 

3. Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при      реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных      программ начального 

общего,  основного общего, среднего общего  образования.      

 4.Основной образовательной программы  среднего (полного) общего образования МАОУ 

«Бриентская средняя (полная) общеобразовательная школа». 

5.  Учебного плана МАОУ «Бриентская средняя (полная)      общеобразовательная        

школа» 

6.  Примерной программы среднего (полного) общего образования. Английский 

язык. Базовый уровень.2004 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  Enjoy English. (Английский с 

удовольствием)  10 класс» М.З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко  

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества  

Цели и задачи курса 

В процессе обучения по курсу«Enjoy English» в 10 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности её составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10 класса; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10 класса, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и го-

товность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 
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- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются   специальные 

учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре.  

Место предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов в 

условиях 10 класса. Согласно стандарту при изучении английского языка на базовом 

уровне минимальная учебная нагрузка составляет 3 часа в неделю,  что соответствует 

годовому календарному учебному графику МАОУ «Бриентская средняя (полная)      

общеобразовательная школа». 

 Рабочая программа М.З.Биболетовой , 2008 года  предусматривает 87 часов на 

тематическое изучение материала(стр 20-21 Книга для учителя, 2010 год, авторская 

программа 2008 г. стр.45-46) и 15 часов резервного времени, которые распределяются по 

усмотрению учителя для проведения контрольных и срезовых работ. 

Планируемые результаты 

Личностные планируемые результаты: 

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

- расширение познавательных потребностей; желание расширять кругозор; 

- любознательность; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- способность к критическому мышлению; 

- способность к принятию решений; 

- самостоятельность; 

- способность адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой 

деятельности; 

- умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; 

- готовность к коллективному творчеству; 

- способность к общению: умение принимать свои собственные решения, 

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам 

- интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран; 

- потребность и способность понимать образ жизни в Британии и в США; 

- потребность и способность понимать образ жизни и поведение зарубежных 

сверстников; 
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- адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения, 

способность должным образом реагировать на принятые в странах изучаемого 

языка образ жизни и поведение; 

- стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

- положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

- потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение 

художественной и публицистической литературы); 

- стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями патриотизм: 

любовь к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- потребность и способность представлять культуру родной страны, участвовать в 

межкультурной коммуникации; 

- уважение традиционных ценностей многонационального российского общества 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности (метапредметные 

результаты изучения английского языка в 10 классе).  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность ( от постановки цели до получения результата). Использование элементов 

причинно- следственного и структурно- функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, умение 

импровизировать. 

        

Информационно- коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели. Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

        Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, 

просмотровое, поисковое).Свободная работа  с текстами художественного, 

публицистического и официально- делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

        Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 
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          Владение основными видами публичных выступлений( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

           Понимание ценностей образования как  средства различия культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

      Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

         Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

         Осознание своей национальной, социальной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

    

                   Требования к уровню достижений обучающихся. 

К концу обучения в 10-м классе  учащиеся должны знать: 

- значения новых лексических единиц (1200 ЛЕ), связанных с тематикой:  

Новая школа - новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании.  

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды 

спортивных соревнований.  Олимпийские игры.   

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Проект "Гимн поколения".  

Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Проект "Выиграй время".  

История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата.  Проект "Из истории 

моей семьи".  

Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный день в 

моей семье.  

Что такое цивилизация? Проект "Открываем прошлые цивилизации".  

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Проект 

"Предложим новый приз".  

Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения хх века. Проект "Местное 

рукотворное чудо".  

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. 
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Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения 

англичан. • значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран 

изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен);  

- модальные глаголы и их эквиваленты 

- признаки употребления в речи глаголов действительного и страдательного залогов 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого инеречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера.  

Ученик должен уметь: 

 говорение:  

• вести диалог-расспрос, диалог побуждение, диалог обмен информацией, диалоги 

смешенного типа 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка;  

•делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме. 

 аудирование:  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

 чтение:  

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

•выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной, понимать 

аргументацию, определять свое отношение к прочитанному. 
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письмо:  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.  

• составлять план, тезисы письменного сообщения. 

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран;  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

- Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги.  

- Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

Содержание тем учебного предмета. 

Раздел 1: «Начнем с начала» 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. 

Является ли форма проявлением  дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. 

Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого 

века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь 

в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – 

отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. 

Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. 

Ученик должен знать: 

• Глагольную форму Present Simple. 

• Лексику по теме: "Возможности продолжения образования в высшей школе". 
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• Правила употребления в речи Present Perfect. 

• Правила построения условных предложений 1 типа. 

• Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

• Правила построения косвенной речи. 

• Правила словообразования. 

• Правила употребления наречий. 

• Образование сослагательного наклонения с глаголом wish. 

• Выражения с союзами. 

• Использование слова time в разных сочетаниях. 

Ученик должен уметь: 

• Высказывать свое мнение и запрашивать мнение других. 

• Читать текст с полным пониманием. 

• Кратко передавать содержание текста. 

• Найти наиболее значимые факты в тексте. 

• Использовать разные видовременные формы глаголов. 

• Строить вопросительные предложения. 

• Активно использовать новую лексику в речи. 

• Переводить предложения из прямой речи в косвенную. 

• Вести диалог. 

• Аргументировать свои идеи. 

Практическое применение: 

• Написание письма- совета. 

• Заполнение таблицы. 

• Презентация идей о школе. 

• Высказывание по картинке. 

• Обобщение информации. 

• Контроль понимания прочитанного текста. 

• Конструирование сообщения по прочитанному. 

• Мини- сочинение. 

• Диалог- расспрос. 

• Описание одежды. 

• Тесты. 

• Письменные упражнения. 

Раздел 2: Общение в семье. 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья 

и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни 

близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью 

счастливой. Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью 

в будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо 

в подростковый журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает 

друзей для подростка: родители или он сам. Памятная семейная дата. Космическая 

свадьба. Памятный день в моей семье. 

Ученик должен знать: 

• Построение глагольных форм группы Past. 

• Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

• Употребление модальных глаголов. 

• Структуру построения вопросительных предложений. 

• Структуру построения условных предложений 2 типа. 

• Глаголы с послелогами. 
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• Употребление V- ing. 

Ученик должен уметь: 

• Читать многосложные слова с правильным ударением. 

• Выразить свое отношение к прослушанной информации. 

• Выделить основную мысль текста. 

• Кратко излагать содержание  текста. 

• Аргументировать свои высказывания. 

• Употреблять в речи глаголы с послелогами. 

• Обсудить текст. 

Практическое применение: 

• Заполнение таблицы. 

• Краткие записи. 

• Монологическое высказывание по теме. 

• Связное сообщение по теме. 

• Обсуждение текста. 

• Диспут по теме. 

• Ролевая игра. 

• Составление плана к тексту. 

• Поздравление к свадьбе. 

• Поздравление к празднику. 

• Тесты. 

• Письменные упражнения. 

 

Раздел 3. Цивилизация и  прогресс. 

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 

человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса 

света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. 

Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 

Ученик должен знать: 

• Порядок слов в предложении. 

• Употребление модальных глаголов may/might. 

• Правила образования степеней сравнения прилагательных. 

• Правила словообразования существительных с суффиксами. 

• Правила образования условных предложений. 

• Неличные формы глагола – инфинитив, герундий. 

• Международные слова. 

• Способы выражения будущего действия. 

Ученик должен уметь: 

• Понимать высказывания в условиях непосредственного общения. 

• Выделять и находить необходимую информацию из текста. 

• Обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста. 
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• Обобщить изложенные в тексте факты. 

• Отвечать на вопросы к тексту. 

• Выразить свое мнение. 

• Составить план к тексту. 

• Пересказывать текст. 

• Делать выводы. 

• Уметь использовать опоры для составления моделей. 

Практическое применение: 

• Работа с картинками. 

• Работа с таблицей. 

• Небольшое сообщение по теме. 

• Диалог по теме. 

• Диктант. 

• Письменные заметки. 

• Эссе. 

• План к тексту. 

• Пересказ текста. 

• Постер. 

• Тесты. 

 

Раздел 4: Мир возможностей  

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего 

путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. 

Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что 

такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 

окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как 

восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. 

Выполнение КИМов к ЕГЭ. 

Ученик должен знать: 

• Структуры разговорного характера. 

• Способы выражения предпочтения. 

• Употребление выражений с глаголом get be used to/get used to. 

• Словообразование: глагол – существительное – прилагательное. 

• Предлоги средств транспорта. 

• Интонацию в вопросительных предложениях. 

• Соединительные слова и словосочетания. 

• Значения слова mind. 

• Способы выражения запрета. 

• Выражение вежливого обращения. 

Ученик должен уметь: 

• На слух извлечь информацию. 

• Отвечать на вопросы. 

• Высказать свое мнение по теме. 
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• Прогнозировать содержание текста по предтекстовым упражнениям и по 

заголовку. 

• Задавать вопросы. 

• Озаглавить текст. 

• Кратко излагать прочитанное. 

• Вести беседу по теме. 

• Письменно фиксировать полученную информацию. 

• Употреблять предлоги средств транспорта. 

• Обобщать информацию. 

• Правильно ставить ударение в сложных словах. 

• Вести беседу – обмен мнениями. 

• Выявлять наиболее значимые факторы. 

• Выполнять КИМы к ЕГЭ. 

Практическое применение: 

• Краткий диалог. 

• Работа со словарем. 

• Заполнение таблицы. 

• Интервью. 

• Сообщение о своем последнем путешествии. 

• Письменные упражнения. 

• Мини-диалог. 

• Рисунки. 

• Эссе. 

• Мини-сочинение по теме. 

• Тесты. 

 

Тематический план 

 

№ 

раздела 

Раздел Количество часов 

Авторская программа Рабочая 

программа 

1 Начнем с начала 24ч. 27ч.(3) 

2 Общение в семье. 18ч. 21ч(3) 

3 Цивилизация и  прогресс 25ч. 30ч(5) 

4 Мир возможностей 20ч 24ч(4) 

 итого 87ч+15 ч.резерв 87ч  +15=102ч. 

 

 

В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной методике 

как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование метода 

проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Кроме того, нашли 

отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Входной контроль по английскому языку в 10 классе 

Вариант 1 

Module 1 

1. We started early in  … morning.      

A -       B a       C the 
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2. Can you play … piano?    

A a       B -       C the 

3. My favourite subject at school is … History.    

A the       B a      C - 

4. Would you like to be … doctor?    

A a       B an       C the  

5.  Who are you waiting …?    

A to       B for       C from 

6. Do you really believe … ghosts?    

A on       B for       C in 

7. You will not need to worry ...... accommodation or food.    

A for       B about       C in 

8. Focus ..... the big picture and not the details.     

A at        B on        C in 

9. We generally … quite early during the week.    

A  eat       B are eating       C eating 

10. –Where is Dickie?  -  He … in the garden.     

A  plays       B  is playing       C will play  

11.  It … outside; 1 do not like to walk in such weather.    

A rains        B  is raining        C is rain                             

12. My colleagues usually … four days a week, and this week they … five days. 

A work, work       B are working, are working      C work, are working 

13.  Ferdinand (just)  …  to Santa Monica.     

A return        B has returned       C had returned  

14. He looks angry. He … his wallet.    

A lost        B has lost       C has been loosing 

 15. Why are you late? I … here four two hours.  

A have been waiting       B waited       C will have been waiting   

16. This time next week, I … on the beach.    

A be lying        B am lying        C will be lying  

17. A. Christie … detective stories.    

A has written        B had written        C wrote 

18. When I saw Mary last Sunday he was tired, he … a party the night before. 

   A had been to        B was to        C has been to 

19. “What are you doing next Friday?” – “I … to Moscow, I have my ticket.” 

A flies        B fly        C am flying 

20. Flowers die if you … water them.    

A wouldn’t       B doesn’t       C don’t 

21. If I … a million dollars, I would buy a house.    

A had        B would have        C will have 

22. Daniel is … than Christie.    

A older        B elder        C more older 

23. Ann enjoys … to classical music.   

 A listen        B listening        C to listen 

24. Would you mind … the door?    

A to close        B close       C closing 

25. I hope … see you again very soon.     

A to see        B seeing        C see 

26. They’ve decided … shopping.    

A to go       B going       C go 

27. You … have been here an hour ago. But you didn’t show up.    



42 
 

42 
 

A should        B could        C would 

28. When he was 6, he … swim very well.    

A might        B could        C can 

29. This is the girl … parents I know.    

A who        B which        C whose 

30. The chair, … is in my room, is very old.    

A who        B which        C whose 

Module 2 

31. Two ..... ago, Rome ruled the Mediterranean.       

A years       B centuries       C millennia 

32. Meat and vegetables are........ into pieces using different methods.    

A made       B cut       C formed 

33. Sunday shopping has become very  …. .     

A numerous      B normal       C popular 

34. Peter is very ...., so if he says he will help you, he will.   

 A bossy       B boastful       C reliable 

35. If I had ..... more in class, I’d have got better marks in the test.    

A tried       B did       C concentrated 

36. It’s bad for your eyes to .... at a computer screen all day.    

A stare       B watch       C browse 

37. We're all looking ….. to seeing you again soon.    

A ahead       B around       C forward 

38. The doctor told him to give ….. smoking.    

A in       B away       C up 

39. He went to the airport to see them ..... .    

A of       B off       C out 

40. My new car has broken … .    

A up       B down       C on 

Module 3 

41. He received an excellent _____________. EDUCATE 

42. Are you taking part in the school ________________? PRRFORM 

43. Child actors cannot usually have a normal ______________. CHILD 

44. The police found the information he gave them very _____________. USE 

45. I’ve made some very important ______________ about my life.  DECIDE 

46. You are looking really ____________ in that dress.  GLAMOUR. 

47. You can’t hope to win the race without any ______________.  TRAIN 

48. He has the best _________________ of ancient Greek coins.  COLLECT 

49. He was feeling quite ________________ about the past.  SENTIMENT 

50. The oil spill caused massive ____ in the area. POLLUTE 

 

10 класс 

Вариант 1  

KEYS 

1C 2C3 C4 A 5 B 6 C 7 B 8 B 9 A 10 B 11 B 12 C 13 B 14 B 15 A 16 C 17 C 18 A 19 C 20 C 

21 A 22 A 23 B 24 C 25 A 26 A 27 A 28 B 29 C 30 B 31 C 32 B 33 C 34 C 35 C 36 A 37 C 38 

C 39 B 40 B 41 education 42 performance 43 childhood 44 useful 45 decision 46 glamorous 47 

training 48 collector 49 sentimental 50 pollution 

Контрольная работа по итогам 1 четверти для 10 класса УМК “EnjoyEnglish” Биболетовой М.З.  
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1. Fill in the blanks with necessary words. 

1. You  have to pay for your education at a ………………school.    2. At universities bright 

students get a ……………… . 3.  Being away from home I am always ……………….. .  4.  

……………….subjects must be studied by all students.  5. A school year in high school in 

Russia is divided into two …………….. .  6. A ………………studies and lives at school. 

homesick,  border, compulsory, private, semesters, scholarship  

 

2. Put the verbs in the appropriate form. 

1. You (find) out about the new timetable yet?    2.  They (tell) us about holidays next Monday.    

3. He (not, be) a newcomer now. He (appear) in our class last year.   4.  We (be) here since 10 

a.m. We (listen) to a lecture for an hour.   5. Our teachers (not, give) us only good marks.  6. All 

marks and notes (write) into our report books.  7. How long he (study) at this school?     8.  By 

11 a.m. yesterday they (finish) their test and from 11 to 12 they (write) an essay.  9. Some new 

subjects (learn) by students last year.  10. An interesting educational programme (show) to us 

next week. 

 

3. Match the titles with the texts. One title is unnecessary.  

A. TV Programme 

B. AdviceonKeepingFit 

C. MedicalReport 

D. ArtsNews 

E. CommunicationsNews 

F. BusinessNews 

G. TouristGuideInformation 

 

1. First of all you shouldn't overeat, and try to keep to a diet. It's also important to have some PT at 

least twice a week. 

2.   The safety of Zyrtec, at daily doses of 5 or 10 mg, has been demonstrated in 376 pediatric patients 

aged 6 to 11 years in test lasting up to four weeks and in 254 patients in 12-week tests. 

3. Ten investors forsee no return of interest in the Argentine markets because of the country's 

economic chaos and default in January. 

4. In 1989 News International entered the television market by launching a satellite TV network, Sky 

Television. 

5. The magnificent palace of Hampton court situated on the bank of the river was built in the 16th 

century. The best way to get there is by watertram or by train. 

6. The exhibition opened yesterday in the .Tretyakov Gallery displays works by Serov, Vrubel, 

Korovin, Nesterov and others. They all represent the twentieth century art which is based on 

classical Russian Art, Symbolism and Socialist Realism. 

 

4. Read the text and write whether the sentences are true or false. 

 

Debates about education will never end. Some people consider our educational system to be close to 

perfect; others say that it is too hard and that it is unnecessary to study all the school subjects.  

In Russian schools children have to study about 15—17 subjects — not more and not less, as they are 

required. Very rarely do schools have in the schedule special or professional subjects. In the United 

States, drama, journalism and photography are as important as chemistry and history. In our schools the 

curriculum  is strict. In the USA you can choose what to study; but government, history, English and 

math are compulsory. There are also a number of subjects, like geography, chemistry, physics, biology  
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and computer classes, that you have to take during a year or a half-a-year during your high school 

years. You can also take one of these subjects at an advanced level. A program of chemistry at the 

advanced level of a graduate class is common with our 9th grade programme. In Russia we can't study 

management or TV-production at school. 

Such democracy in choosing subjects according to your own preferences makes school life easier and 

calmer. American students don't usually have much homework — half an hour of homework is too much 

for them. On the other hand, they have holidays only twice a year, and their summer vacations are only 

two and a half months long, while our children don't study in the summer at all. Americans study at 

school for 12 years, while we study only 11. So it is very hard to say which the best way of studying is. 

 

1. Debates about education always take place.                             

2. The curriculum  in America is more flexible (гибкий) than in Russia. 

3. American children don’t study in summer at all.  

4. Most people are not sure which way of studying is better. 

5. Everybody thinks that our educational system is the best. 

6. American students don’t study much at home. 

Административная контрольная работа (тестирование) по английскому 

языку 

в 10 классе за I полугодие 

I вариант 

A.Установите соответствие между заголовками A- H и текстами 1-7 .  

Используйте каждую букву только один раз. В задании один 

заголовок лишний. 

A. Last Minute Offer 

B. Best Catches Without Mistakes 

C. Package Holiday 

D. Summer Holiday for Independent Travellers 

E. Educational Tour 

F. Green Travel 

G. Mountain Adventure 

H. New Opportunities for Underwater Exploration 

1. La Baume is a 5-tent holiday camping site that caters for tents and caravans. 

It is divided into two main areas, each with their own pool area and 

facilities. They are a short walk apart so it is easy to enjoy the benefits of 

both. La Baume also boasts a small gift shop, a swimwear shop and a 

supermarket, which offers most of the goods you would expect from a local 

convenience store. 

2. Explore the UK and Ireland knowing your guides care as deeply about the 

environment as they do that you have a blast! SHAMROCKER and 

HAGGIS specialize in authentic tours of Ireland and Scotland. Locals run 
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the companies with the goal of showing you the best of their lands while 

making as little negative impact as possible. 

3. Here's yet another great deal for an Alaska cruise. You'll begin your 

adventure in Vancouver and call in the ports of Ketchikan and Skagway 

before disembarking in Seward. If you thought that being able to afford a 

dream cruise to Alaska was out of reach, think again. Check out that seven-

night cruise that starts at only $349 per person, but you have to jump on it 

fast since the sailing date's just days away. 

4. Let us pick you up from selected locations for your day at the Kennedy 

Space Centre! Listen to expert narration from our knowledgeable guides as 

we stop to get a bird's eye view of the Space Shuttle launch pads. See other 

shows and exhibits at the Visitor Complex, including a chance to meet a real 

astronaut at the Astronaut Encounter Show and enjoy the live-action show 

‘Mad Mission to Mars 2025.’ Try your hand at a mission control console 

and take a virtual moonwalk before returning home! 

5. A dive vacation is much more than someone handing you a tank, 

transporting you to a dive site and saying ‘Have Fun’. Divers want much 

more. Today, Aggressor Fleet yachts span the globe in twelve different 

countries and the list of exotic destinations keeps growing. The yachts have 

got private staterooms, an onboard chef and a slide film processing lab- 

amenities that were unheard of on recreational dive boats. 

6. Experience the centuries-old Inca Trail trek, the most famous of Peru hiking 

tours. If you seek to explore the culture, history, and the grandeur of the 

Peruvian Andes, this trip is for you. From the preserved ruins of Machu 

Picchu to lush clouds forests and snow-covered peaks, this ten-day tour 

promises the ultimate experience in Peru adventure tour. Whatever itinerary 

you choose, this vacation is sure to meet your wildest expectations. 

7. It is  not just the spring that offers great fishing. These Boundary Waters 

lakes and rivers offer excellent fishing opportunities all season long. Our 

guides live for fishing these waters and will help you eliminate hours of trial 

and error on the water. They are there to put you on the fish! Not to mention 

the addition of a camp cook. Wake in the morning to the smell of fresh 

brewed coffee and breakfast cooking on the fire. 

B. Выберите правильную форму глагола.  

1.Economics (is/are) his favourite subject. 

2.The trousers he bought for her (doesn’t/don’t) fit her. 

3.The police (want/wants) to interview men about the robbery. 

4.Physics (was/were) my best subject at school. 

5.Can I borrow your scissors? Mine (isn’t/aren’t) sharp enough. 

6.All of her belongings (was/were) in a suitcase. 
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7.Athletics (is/are) popular nowadays. 

8.Aerobics (do/does) people a lot of good. 

9.Chocolate (make/makes) you put on weight. 

10.Most people (enjoy/enjoys) Easter. 

C.Прочитайте текст. Подставьте вместо пробелов слова, данные в конце 

каждой строки, преобразовав их. 

Our____________(1) in New York was                                                 arrive 

spectacular. Its skyscrapers and the Statue of Liberty 

make a___________(2) sight. New                                                         beauty 

York has a_________(3) of over seven million                                       populate 

and it is probably the word's most famous city. 

The_________(4) of the ‘Big Apple’ come                                             inhabit 

from many different countries. There are 

more________(5) in New York than in any                                            nation 

other place on earth. It also has more________(6)                                  tour 

than any other city except London,__________(7)                                 special 

in the summer.________(8)come from over the world                            visit 

and have a__________(9) time. There are so many                         wonder 

sights for them to get________(10) about                                           enthusiasm 

-whether it's some of the best museums in the 

world or the charming little streets of Greenwich Village.             

 

The 10-th form 

PROGRESS CHECK 3 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 125);  (10 points) 

I. 
 a) Listen to a part of a radio programme and make notes on the following: 
1. Date of the event:.... 
2. Name of the event:.... 
3. Number of people:.... 
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4. Number of cities:.... 
 b) Listen again to a part of a radio programme and decide whether these statements are 

true (T) or false (F). 

1. Many cars will be given away free to poor people on Car Free Day. 
2. The day will encourage drivers to use their cars less.  

3. Many cities will completely close whole roads to cars.  

4. The day forms part of Europe's Mobility Week.  

5. The theme in Europe this year is "Clever Computing".  

6. Car Free Day hopes to reduce traffic jams and greenhouse gases. 

 

PART II. READING COMPREHENSION 

I.Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of sentences A- G. Write 

the letter of the missing sentence in the box. There are two extra letters you will not need (5 

points). 
Robot technologies in our home 

There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and plastic creatures often 

become children's friends there. Robots learn how to distinguish (различить) between good and evil, and how to become 

a friend to a human being. To our surprise and delight we find out that robots are able to experience feelings — they can 

feel happy, upset, and even angry. [1] They can even risk their life, [2], for someone they love. 

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? [3] What we know for sure 

is that robotics is a rapidly developing technology, and soon we can expect robots to enter our houses and stay there for a 

long time. It’s already happening in Japan, where machines of all shapes and sizes are widely used. Besides being used in 

different industries, robots do lots of housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots 

wake people up in the morning, inform them about the weather and ask questions about their health. The robots are able 

to recognise faces, keep eye contact and maintain conversations. In Japan, [5] humanoid robots have already become 

friends for lots of elderly people. 

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble human beings — they have a head, 

arms and legs. Japanese scientists believe that in several years robots will be common in every household and feel very 

enthusiastic about it. 

A. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed 

B. Amazing but robots can take care of disabled or aged people! 

C. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been created. 

D. It’s still difficult to answer this question. 

E. We can see robots break the technological low of logic and rational to defend human beings. 

F. Elderly people often feel lonely and need some company. 

G. which has the largest percentage of aged people in the world 

 

Number 1 2 3 4 5 

Letter      

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) (15 points) 

I. Read the text and choose the correct options to fill in the gaps. 

    A robot's brain is a computer. It switches (1) ... the parts of the robot that make it move 

and (2)... certain tasks. The programmer programs the robot with information for each 

task. A simple task needs very complicated software and hardware. 

    The robots of today (3)... talk, play football, walk upstairs, dance and even conduct an 

orchestra! A (4) ... of robots can see and hear — using cameras and microphones with 

software that helps them (5) ... things. Some can even smell. Robots can't think like we do, 

but some robots can solve (6).... They collect information, and process it by (7) ... it to the 

data in their program. Then they "decide" which is the (8) ... solution. Some robots can 

also communicate with humans (9) ... a very simple level: their software can recognise 

people's body language and how they use their voice. Now (10) ... South Korean professor 
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has developed new software using human DNA as a model. He says it will give robots 

personalities and feelings. 

Text taken from Quick Smart English Pre-Intermediate  

by Rebecca Robb Benne 

 

II.Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in 

CAPITAL LETTERS at the end of each line.  

Without my computer I would not have the pleasure of the 

getting to my favourite sites, I would have difficulty (1) . . .  

with friends, and I would not be able to do my work for school.  

I often wonder how we all managed before computers were a 

common place in the home. I  just don't have the time to be 

always running to the post box to send letters.  E -mail is  very 

(2) . . .  when you have a tough schedule.  

Most of my (3) . . .  t ime is spent at the computer as by the time I 

finish doing homework I am too tired and it is  often too late to 

go out. It  is a wonderful reference aid and (4) . . .  tool.  If  all 

else fails,  you can play cards on it,  although my own (5) . . .  is 

for action games! 

 

COMMUNICAT

E 

 

 

IMPORTANCE 

 

RELAX 

 

EDUCATION 

PREFER 

 

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
PART IV. WRITING (Student’s Book: ex. 5 p. 127);   

Write an essay in about 180-200 words. 

“Imagine that you could only use ONE of the following: a computer, a mobile pone or a fridge” 

 

PART V. SPEAKING 

 

The 10-th form 

PROGRESS CHECK 4 

 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex 1 p. 157) (16 points) 

 

1. a) Listen to the airline safety instructions and match the pictures with the items mentioned on the recording. 
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Items Picture numbers Items in the correct order 
A.  table folded away   
В. life jacket   
С. oxygen masks   
D. seat in upright position   
E. no smoking sign   
F. emergency exit   
G. no high-heeled shoes sign   
H. seat belts   
 

b) Listen again and put the items on the list in the correct order. 

 

PART II. READING (. (18 points) 

 

1. Read the text and match the headings with the paragraphs. (8 points) 

We are all thinking about our holidays this time of the year, so to help you prepare, here is the list of top things you must not leave without. 

 

1 swimwear 5 guidebook 

2 clothes 6 sun lotion 

3 good book 7 medication 

4 money 8 documents  

 
a) An all important requirement that you must not forget, especially if it's prescribed as it might not be easy to get hold of abroad. The last thing 

you want is to feel ill or worried on your holiday. 

 
b) This will save you a lot of time because you won't be deciding what you want to do for half the day before eventually agreeing on something. 

It's a great way to find out about the culture and traditions of the area that you are going to be staying in. 

 

c) Please don't forget these, especially if your tickets and your passports are kept together with them!!!! 

 

d) Remember not to pack too much! It's a good idea to lay everything out on your bed that you want to pack and then be really ruthless and only 

take what you really need! 

e) Applicable to so many holidays as the weather does get hot sometimes and your skin can burn. Even if you're going on a ski holiday, you still 

need to bring it as the rays of the sun reflect off the snow making it even more dangerous. 
 

f) Where would we be without at least some cash? Of course, you can take your credit card with you, but it is essential to carry a small amount of 

cash. Telephone calls, bottles of water, sweets, etc are all small purchases that are better paid with cash. 
 

g) OK, so you will be on holiday, but that doesn't mean you have every moment planned. You may want to relax before going to bed. You can 

also read on the beach, or while travelling. 

 

h) Nearly always essential even if you're not going to the beach, as some hotels in the cities 

might have swimming pools. You'll only envy the other people enjoying the water if you don't bring yours along. 

 

2. Read the text and choose the correct options to fill in the gaps. (10 points) 
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Package holidays, covering a two weeks' stay in an attractive location are increasingly popular, because they offer an (1) ... price with 

few extras. Once you get to the airport, it is up to the (2) ... operator to see that you get safely to your (3) ... . Excursions, local (4) ... , swimming, 

sunbathing, skiing — you name it — it's all laid out for you. 
There is, in fact, no reason for you to bother to (5) ... anything yourselves. You (6) ... friends and (7) ... a good time, but there is very 

little chance that you will really get to know the local people. This is even less likely on a bus trip, when you spend most of your time travelling. 

Of course, there are carefully scheduled stops for you to visit (8)... buildings and monuments, but you'll probably be allowed only a brief stay (9) 

... in some famous city, with a polite reminder to be (10) ... and have breakfast early in time for the bus next morning. You may visit the beautiful, 

the historic, the ancient, but there is always a time constraint. 

 
1.  А inclusive В inclusion C exclusive D including 

2.  А journey B travel C trip D tour 

3.  А vacation B location C allocation D destination 

4.  А enjoyment B fulfillment C entertainment D amusement 

5.  А provide B supply C guarantee D arrange 

6.  А make B do C have D get 

7.  А do B have C get D make 

8.  А historic B history C historical D historian 

9.  А overdue B overtime C overday D overnight 

10.  А about B down C out D up 

 

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/ VOCABULARY) (6 points) 

 

1. Fill in the gaps in the text with the correct forms of the words in CAPITAL LETTERS at the end of each line. 

Bowing 

The tradition of bowing is so (0) complex that Asians attend special 

classes to learn how to do it (1).... It's unlikely that any international (2) ... 

would be able to carry out the formal bow (3) ..., doing it to the right depth 
and with the correct duration. However, a polite attempt to bow in greeting 

will be appreciated by your (4) ... acquaintance. If you want to 

express some special respect in the (5) ..., bow lower. Be sure to learn  an 

appropriate verbal (6)...to accompany the bow. 

 

0) COMPLEXITY 

1) PROPER 

2) VISIT 
3) APPROPRIATE 
4) ASIA 
5) RELATION 

6) GREET 

 

 

PART IV. WRITING (Student’s Book: p. 159) (5 points) 
You see this advertisement and decide to respond to it. Write your letter of application (about 180-200 words). 

 
The university welcomes applications to all its courses from overseas students. Please write to the International Department giving 

details of the course you wish to apply for and why. Your letter should include an outline of your achievements and qualifications and any other 

relevant information. 

 

PART V. SPEAKING (Student’s Book: p. 159) (5 points) 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 11 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку в 11 классе разработана на 

основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897. 

3. Учебный план МАОУ «Бриентская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-11 классы: 

проект. – 4-е изд., испр. - М.: Просвещение. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 

2021-2022 учебный год 
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6. Примерной основной образовательной программы полного общего образования в 

России 

7. Авторской программы Enjoy English авторы Биболетова М З и Трубанёвой Н.Н. для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений и др. с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 

 В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

                                                    Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются: 

• речевая компетенция – развиваются сформированные на базе основной 

школы коммуникативные умения в говорении, чтении, письме; 

• языковая компетенция – систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

по английскому языку для данного этапа школьного образования; 

• социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

• компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счёт перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также 

таких невербальных средств, как жесты, мимика; 

• учебно-познавательная компетенция – развивается желание и умение 

школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им 

способами, использовать специальные учебные умения (умения 

пользоваться словарями, справочниками и др.), пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком. 

 

Место рабочей программы в образовательном процессе 

В соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой (программа 

курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений) и учебным планом на изучение английского языка в 

11 классе отводится 3 часа в неделю. 

Данная программа может быть реализована с использованием очных форм обучения и/или 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

Общее количество часов — 102. Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю): 1 

четверть – 22 часов, 2 четверть – 24 час, 3 четверть – 28 часа, 4 четверть - 28 час. Данная 

рабочая программа предусматривает 4 теста в конце изучения каждого раздела в рубрике 

“Progress Check” (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и 

речевого характера) и 7 проектов, направленных на развитие творческих способностей 

учащихся.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Тесты Проекты Проверочная 

работа 

1 Молодые люди в 

обществе.   Young 

people  in society 

27 1 4 1 

2 Профессия твоей 

мечты.Your Dream 

Job   

21 1 1 1 

3 Новый 

технологический 

мир.New  

technological world 

30 1 1 1 

4 Где  вы 

находитесь? Where 

are your 

Whereabouts? 

24 1 1 1 

Итого: 102 4 7 4 

 

Цели и задачи 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 11 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе основной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 11 класса; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 11 класса, соответствующих 

их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность 

использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 
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(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  
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Задачи обучения учащихся в 11 классе 

1. В области чтения: совершенствование З - х видов чтения — чтение с пониманием 

основного содержания текста, чтение с полным пониманием текста, чтение с выборочным 

извлечением нужной информации на основе аутентичных текстов, соответствующих 

возрастным интересам учащихся, вслух и про себя. 

2. В аудировании развиваются и совершенствуются ранее полученные навыки и умения, 

ведётся работа над З-мя видами аудирования — аудирование с полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста, аудирование с общим охватом содержания, аудирование 

с целью извлечения нужной или интересующей информации. 

З. В диалогической речи ставится цель научиться решать коммуникативые задачи, 

необходимые для ведения диалога — расспроса, диалога — побуждения к действию, 

диалога - обмена мнениями. 

4. В монологической речи — обучение рассуждению, выражению своего отношения, 

сравнительной оценке родной культуры с культурой страны изучаемого языка. Учащиеся 

должны уметь высказываться целостно, логично, связно, продуктивно, они должны 

научиться говорить самостоятельно, в нормальном темпе и уметь говорить экспромтом. 

5. В области письма — развитие умений связной письменной речи в жанрах личного 

письма, анкеты, автобиографии, статьи, эссе; делать выписки из прочитанного, составлять 

краткие аннотации прочитанного текста, заполнять формуляр, написать текст для проекта. 

Развивающее обучение достигается за счёт личностной вовлеченности учащихся в 

учебную деятельность. Особая роль отводится творческим заданиям (проектам).  

В результате изучения английского языка в средней школе учащиеся должны успешно 

сдать экзамен за курс средней общеобразовательной школы, владеть английским языком 

для общения с носителем языка на бытовом уровне и уметь ориентироваться в 

англоязычной стране. 

Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные результаты:   

− формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области  «Иностранный язык»;   

− осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

− стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

− готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;   

− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;   

− развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы состоят в формировании коммуникативной 

компетенции на английском языке в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме).  

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный 

план / алгоритм; 

обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения в монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. При этом развиваются следующие умения:  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме;  

делать презентации по выполненному проекту;  

кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации;  

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки;  

рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке.  
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Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста;  

заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема;  

писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения:  

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ;  

сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее;  

сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали.  

1.Рецептивные речевые умения  

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;  

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе;  

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;  

добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; 

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию;  

определять свое отношение к услышанному.  

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 
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ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для 

формирования стратегий учебной деятельности);  

просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

При этом развиваются следующие умения: 

предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию автора; 

извлекать необходимую / интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному; 

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний:  

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения.  

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

приобретать знания: 
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- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

4. Языковая компентенция 

Произносительная сторона речи. Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
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характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

Грамматическая сторона речи  

В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущeгo, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probabiLity, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ... V + ed ... would ...);  

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that);  

• предложениях с конструкциями bе иsed to / get used to; 1 wish ... ;  

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's him who ....  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future IPast Simple, 

PresentI Future I Past Continuous, Present I Past Perfect; Present Perfect Continuous I Past 

Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / Ье able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (injinitive / V-ing 

forтs). 

Систематизация знаний употребления определенного I неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражаюuцих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, questioп words, 

comparatives, expressions оf quantity, nuтerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражаюuцих направление, время, место 
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действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices). 

1 Коммуникативные умения 

Учащийся научится  Учащийся получит возможность научиться  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог побуждение к  

действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого  

языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;описывать события с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы;описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных  

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую  

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов,  

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

Вестидиалог-обмен мнениями; брать и давать 

интервью;вести диалог-расспрос нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; комментировать факты 

из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному/ прослушанному; кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

 

Аудирование 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте;использовать онтекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном 

тексте;восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагмент 
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содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на  

изученном языковом 

материале;выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом  

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия,  

пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т.д.);писать короткие поздравления 

с днем рождения и другими праздниками, с  

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30 

–40 слов, включая адрес);писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул с у 

потреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и  

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–120 слов, вк 

лючая адрес);писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце  

повествовательного предложения,  

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в  

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных  

высказываниях;писать электронное письмо  

(e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;составлять план/ 

тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде  

результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию 
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Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою  

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в 

изученных словах;различать 

коммуникативные типы предложений по их 

интонации;членить предложение на 

смысловые группы;адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, прои 

зносить фразы с точки зрения их ритмико 

-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий,  

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова,  

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные  

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости;распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в  

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

глаголы при помощи аффиксов 

dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена 

существительныеприпомощи 

суффиксов-or/ -er,-ist, -sion/-tion, -nce/-ence,  

-ment, -ity, -ness, -ship, -ing; имена 

Прилагательныеприпомощиаффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; ous,  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник получит  

возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных  

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова,  

изученные в пределах тематики основной 

школы;знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в речи  

изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;распознавать и 

употреблять в речи наиболее  

распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам;распознавать и 

употреблять вречи различные средства связи 

в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.);использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с  

союзом since; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами  

who, which, that;распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever;распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as... as; no 

so... as; either... or; neither... nor;распознавать и 

употреблять в речи предложения с 
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-able/ible, -less,-ive;наречия при помощи 

суффикса -ly;имена существительные, 

имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов  

un-, im-/in-;числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными  

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений:  

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные 

(общий,  

специальный, альтернативный и  

разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной  

и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные  

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It;распознавать и 

употреблять в речи предложения с 

начальным There + tobe 

распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с  

сочинительными союзами and,but,or; 

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзнымисловамиbecause,  

if, that, who, which, what, when, where,  

how, why;использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;распознаватьиупотреблять 

вречиусловныепредложенияреального 

характера(Conditional I –IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty) инереального 

характера(ConditionalII–IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench);распознаватьиупо

треблять в речи имена существительные в 

конструкцией I wish;распознавать и 

употреблять в речи конструкции с глаголами 

на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking;распознаватьиупотреблятьвречи 

конструкцииIt takes me ...to do something; to  

look / feel / behappy;распознавать и 

употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их 

следования;распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных формах 

действительногозалога: PastPerfect, Present 

PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future 

Simple Passive, PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм  

глагола (инфинитива, герундия, причастия  

Iи II, отглагольного существительного) без  

различения их функций и употреблять их в 

речи;распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

+существительное» (aplayingchild) и 

Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 
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единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и 

исключения;распознавать и употреблять в 

речи существительные с определенным/  

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи  

местоимения: личные (в именительном и  

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные,  

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной,  

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова,  

выражающиеколичество (many/much,  

few/afew, little/alittle); 

наречиявположительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;распознавать и 

употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные;распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формахдействительногозалога: 

PresentSimple, FutureSimpleиPastSimple, 

PresentиPastContinuous, PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для  

выражениябудущеговремени: Simple Future 

, to be going to,  

PresentContinuous 

;распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may,  

can, could, beableto, must, haveto,should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы 

в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimple 

Passive;распознавать и употреблять 

в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях форма 

льного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного  

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных  

высказываний;находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран  

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос  

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Тематическое планирование по предмету « Английского языка» в 11 классе 

 

 

Тема 

раздела/модуля 
Дидактические единицы Класс 

Раздел 1. С чем 

сталкивается 

сегодня молодёжь в 

обществе? (27 

часов) 

Языки международного общения, Глоубиш – язык 

международного общения, Трудности изучения иностранного 

языка, Как меняется английский язык, Для чего я изучаю 

иностранный  язык? Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации, Музыка как элемент глобализации, 

Антиглобалистическое движение, Почему люди мигрируют. 

Что ты знаешь о своих правах и обязанности, Понятие 

свободы, Подростки и свобода. Участие в жизни общества, 

Отношение к политике, Твой вклад в жизнь общества. Как 

защитить Землю, Преступления против планеты, 

Предотвращение парникового эффекта, Культура пользования 

мобильной связью. 

Проекты: 1. «Иностранные языки в моей жизни», 2. 

«Глобализация и ты», 3. «Премия за вклад в школьную жизнь». 

Самостоятельная работа: TheArticles. Контрольная работа: 1. 

Входная контрольная работа, 2. Контрольная работа за I 

четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной 

речи. 

 

11 

Раздел 2. Работа  

Твоей мечты (21  

час) 

Профессия моей мечты, Влияние семьи на выбор профессии, 

Призвание и карьера. Традиции образования в России, Что 

такое Globalclassroom, О тенденциях получения высшего 

образования. Образование и карьера, Путь к высшему 

образованию, Введение и отработка употребления структур с 

FuturePerfect, Профессиональное образование в России, 

Профессиональное образование в США. Как сдать ЕГЭ, 

Будущее школ России, Тестирование   и 

рекомендации.Виртуальные университеты, Разные типы 

11 
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образования, Что такое «дистанционное образование». 

Проекты: 1. «Что можно учитывать при выборе карьеры?», 2. 

«Можно ли сделать карьеру без образования?». 

Самостоятельная работа: TheReportedSpeech. Контрольная 

работа: 1. Контрольная работа за II четверть. Контроль 

аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

 

Раздел 3. 

Руководить 

лучшим новым 

миром? (30 часов) 

 

Современные технологии, Современные виды связи, 

Современные виды связи в жизни подростков в США и 

России, Прогнозы на будущее: грядущие технологии. 

Незаурядные умы человечества, Биографии известных людей,   

Плюсы и минусы инженерных профессий, Учись мыслить как 

гений. Учись мыслить как гений. Наука в современном мире, 

Научные  сенсации, Как относиться к клонированию, 

Конференция  «Хотите - верьте, хотите - нет». Мечты о 

создании совершенного человека, Медицина: традиции и 

новые технологии, Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования». Медицина: традиции и новые технологии, 

Типичные мнения о здоровье, Народные рецепты, Дискуссия 

«Что лучше- домашняя или высокотехнологичная медицина. 

Современные технологии и окружающая среда, Окружающая 

среда и крупные производства, Охрана окружающей среды. 

Путь в цифровую эпоху, Язык для интернета, Интернет в 

жизни общества. 

Проекты: 1. «Капсула времени (послание потомкам)», 2. «Как 

решать логические задачи», 3. «Что лучше для нас: 

домашняя/традиционная или высокотехнологическая 

медицина», 4. Как интернет влияет на твою жизнь. 

Самостоятельная работа: PastPerfect. Контрольная работа: 1. 

Промежуточная контрольная работа. Контроль аудирования, 

чтения, письменной и устной речи. 

 

11 

Раздел 4. Откуда 

вы? (24 часа) 

 

Город и село, Чем отличаются люди в городе и селе? Место где 

ты живешь, Дискуссия «Будущее города и села». Интересы и 

увлечения, Хобби-сайты, Ученые о пользе видеоигр, Как 

проводят свободное время в Британии и России, Твое хобби, 

Круг моих друзей.Мысли великих о дружбе, Социальные сети: 

за и против, Знаменитые пары (на примере литературных 

произведений).Стили жизни, Влияние современных 

технологий на стиль жизни. Твой стиль жизни. Традиционные 

праздники в разных странах, Соблюдение традиций, 

Обобщающее повторение. 

Проекты: 1. «Место, где ты живешь (социальный аспект)», 2. 

«О любви и дружбе», 3. «Твой стиль жизни зависит от тебя». 

Самостоятельная работа: Wordbuilding. Контрольная работа: 1. 

Итоговая контрольная работа. Контроль аудирования, чтения, 

письменной и устной речи. 

 

 

11 

 

Содержание учебного предмета 
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Раздел 1. С чем сталкивается молодёжь в обществе? (27 часов). 

Зачем мы изучаем английский? Что нужно, чтобы стать хорошим и способным 

учеником, изучающим английский язык? Какой язык должен быть официальным для 

малых народов? Как меняется английский язык? Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным? Иностранные языки в моей жизни. 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: Грамматика: видовременные формы действительного залога, субстанированное 

прилагательное 

Учащиеся должны уметь:  

• Прослушать текст, понять основное содержание и выбрать главные факты. 

• Прочитать текст с извлечением конкретной информации, употребить глаголы в нужной 

видовременной форме. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка 

как элемент глобализации. Антиглобалисткое движение. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: Грамматика: числительные. 

Учащиеся должны уметь:  

• Рассказать о своем отношении к проблеме в рамках монолога. 

• Понимать общее содержание текста; оценивать полученную информацию на основе 

прочитанного и в корректной форме выразить свое мнение. 

• Читать текст с детальным пониманием прочитанного. 

• Прослушать текст и извлечь необходимую информацию. 

 

Права и обязанности молодёжи. Понятие свободы у современных тинэйджеров. 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступительными. 

Учащиеся должны уметь:  

• Читать тексты с целью извлечения нужной информации 

• Читать тексты с полным пониманием прочитанного; выбирать неверную информацию, 

соотнести части предложений. 

• Читать тексты с полным пониманием. 

• Прослушать текст с детальным пониманием прослушанного 

 

Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад людей 

разных профессий в жизнь общества. Известные общественные деятели. 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступительными, предлоги и союзы: из-за, несмотря на, хотя. 

Учащиеся должны уметь:  

• Владеть произносительными навыками; 

• Читать тексты с целью извлечения нужной информации; 

• Отличать факты от мнения людей; 

• Работать со словарем; 
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• Говорить на основе прочитанного; 

• Догадываться о значении новых лексических единиц по аналогии с родным языком 

 

Как защитить Землю от нас? Мелкие преступления против планеты. Антисоциальное 

поведение и твоё отношение к нему. Культура пользования мобильной связью.  

Учащиеся должны знать: 

Лексика: Грамматика: косвенная речь 

Учащиеся должны уметь: 

• Читать с общим обхватом 

• Прослушать текст с извлечением конкретной информации 

• Выписывать из текста, запрашиваемую информацию 

• Высказываться по теме «Здравоохранение в России» 

 

Контрольная работа № 1 

 

Раздел 2. Работа твоей мечты (21час). 

Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. Призвание и карьера. 

«Мужские» и «женские» профессии. 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: Грамматика: сложноподчиненные предложения, 

Учащиеся должны уметь: 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного; нахождение нужной информации; 

• Читать текст с целью извлечения нужной информации, с полным пониманием его в 

целом, осмысливания главной цели; 

• Читать текст с детальным извлечением информации; 

• Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

• Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации 

Традиции образования в России. Сотрудничество школ и университетов в твоём регионе. 

Колледж – альтернатива высшему образованию. Известные люди, получившие среднее 

профессиональное образование. Профессиональное образование в США и России. 

Традиционные и виртуальные университеты. Непрерывное образование как условие 

успешности. Система школьных экзаменов. Образование в XXI веке. 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: индустрия, развлечение, жанры. Грамматика: сложноподчиненные 

предложения с союзами – который, наречия меры и степени с прилагательными 

Учащиеся должны уметь: 

• Высказывать свою точку зрения, пользуясь опорными фразами, 

• Прослушать текст с целью самопроверки; с целью ознакомления 

• Читать текст с целью ознакомления; 

• Читать текст с целью извлечения конкретной информации 

• Читать текст с целью понимания основного содержания; озаглавить абзацы. 

• Говорить по ситуации (в режиме диалога); 

• Выразить свое мнение о кинематографе, используя оценочные клише; 

• Читать диалогический текст, выяснить значение незнакомых слов, сокращений; 

• Представить монолог описательного/повествовательного характер 
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• Читать текст с полным пониманием содержания текста 

 

Контрольная работа № 2 

Раздел 3. Управление лучшим новым миром. (30 часов). 

Современные виды связи в жизни подростков в США и России. Технологии будущего. 

Незаурядные умы человечества. Плюсы и минусы инженерных профессий. Секреты 

античного компьютера. 

Учащиеся должны знать: 

Лексика: Грамматика: герундий, модальные глаголы, простое прошедшее время, 

настоящее совершенное, настоящее совершенно длительное, предлоги, прошедшее 

совершенное время и простое прошедшее время в пассивном залоге. 

Учащиеся должны уметь: 

• Читать текст, подобрать нужные лексические единицы; осмыслить информацию; 

• Говорить по теме в режимах монолога (советовать) и диалога (беседы) 

• Представить монолог описательного /повествовательного характера 

• Высказывать свою точку зрения, пользуясь опорными фразами, 

• Прослушать текст с целью самопроверки; с целью ознакомления 

• Читать текст с детальным извлечением информации; 

• Слушать текст с общим обхватом содержания 

• Убедить /переубедить собеседника 

• Переводить слова по контексту, а также со словарем 

• Обсудить преимущества и недостатки современных изобретений 

 

Клонирование: за и против. Есть ли будущее у клонирования? Медицина: традиции и 

новые технологии. Типичные мнения о здоровье. Энциклопедия народных рецептов. Генно-

модифицированные продукты. Нанотехнологии и их применение в медицине. Современные 

технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их 

устранение.  

Учащиеся должны знать: 

Лексика: имена известных изобретателей, паровоз, вертолет, стереосистема, растворимый 

кофе, консервы. Грамматика: предлоги, пассивный залог, настоящее совершенное, 

словообразование, модальные глаголы, герундий пассивный залог 

Учащиеся должны уметь:  

• Слушать текст с общим обхватом содержания 

• Переводить слова по контексту, а также со словарем 

• Убедить /переубедить собеседника 

• Читать текст с детальным извлечением информации; 

• Высказывать свою точку зрения, пользуясь опорными фразами, 

• Представить монолог описательного /повествовательного характера 

• Слушать текст с общим обхватом содержания 

• Переводить слова по контексту, а также со словарем 

• Говорить по ситуации (в режиме диалога); 

Интернет в жизни современного поколения. Как Интернет влияет на жизнь человека.  

Учащиеся должны знать: 
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Лексика: индустрия, развлечение, жанры Грамматика: сложноподчиненные предложения с 

союзами -который  

Учащиеся должны уметь: 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного; нахождение нужной информации; 

• Читать текст с целью извлечения нужной информации, с полным пониманием его в 

целом, осмысливания главной цели; 

• Читать текст с детальным извлечением информации; 

• Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

• Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации 

• Говорить по ситуации (в режиме диалога); 

• Выразить свое мнение о кинематографе, используя оценочные клише; 

• Представить интервью с одноклассниками о жанрах фильмов по опорным вопросам; 

• Читать диалогический текст, выяснить значение незнакомых слов, сокращений; 

 

Контрольная работа № 3 

 

Раздел 4. Откуда вы? (24 часа) 

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Интересы и увлечения. Как 

проводят свободное время в Британии и в России? Учёные о пользе видеоигр. Твоё хобби. 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: Грамматика: сложноподчиненные предложения, 

Учащиеся должны уметь: 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного; нахождение нужной информации; 

• Читать текст с целью извлечения нужной информации, с полным пониманием его в 

целом, осмысливания главной цели; 

• Читать текст с детальным извлечением информации; 

• Прослушать текст с целью понимания общего содержания 

• Прослушать текст с целью извлечения конкретной информации  

• Говорить по ситуации (в режиме диалога); 

• Выразить свое мнение о кинематографе, используя оценочные клише; 

• Представить интервью с одноклассниками о жанрах фильмов по опорным вопросам; 

• Читать диалогический текст, выяснить значение незнакомых слов, сокращений; 

• Представить монолог описательного/повествовательного характера 

Круг друзей. Мысли великих людей о друзьях и дружбе. Дружба и любовь в 

художественной литературе. Разные страны – разная жизнь. Каков стиль жизни в 

твоём регионе? Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 

Соблюдение традиций. Традиции стран мира. Ваши местные праздники. 

Учащиеся должны знать: 

• Лексика: Грамматика: наречия меры и степени с прилагательными 

Учащиеся должны уметь: 

• Высказывать свою точку зрения, пользуясь опорными фразами, 

• Прослушать текст с целью самопроверки; с целью ознакомления 

• Читать текст с целью ознакомления; 

• Читать текст с целью извлечения конкретной информации 

• Читать текст с целью понимания основного содержания; озаглавить абзацы 
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• Читать текст с полным пониманием содержания текста 

 

Контрольная работа № 4 

 

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. 

«EnjoyEnglish11» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в 

рубрике «Progress Check». Кроме этого используются дополнительные проверочные и 

контрольные работы, составленные учителем. Хотя контроль сформиро-

ванности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при 

выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике  «Progress 

Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки владения некоторыми 

лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «ProgressCheck». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше обучащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше 

будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность 

звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в 

исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания:- ответы на вопросы;- выбор правильного варианта окончания 

данного предложения из предложенных;- поиск верной\неверной информации и т.д. 

Перечень контрольных работ. 

Тематика тестов соответствует тематике разделов учебника, пронумерованы по порядку 

их проведения. 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема контроля 

1 26 
Тест №1 

Тема  «С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе» 

2 46 
Тест №2 

Тема «Работа твоей мечты» 

3 78 
Тест №3  

Тема «Управление лучшим новым миром» 

4 96 
Тест №4 

Тема «Откуда вы?» 

 

 
Промежуточный лексико-грамматический тест. 

Variant1. 
1.  Прочитайте текст и заполните пропуски 1 – 6 частями предложений  A – G. 

Одна из частей в списке A – G лишняя. 
Boy Breaks Into M15 Computer System 

Max White is only ten years old, but he has the honour of being the youngest person  
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1 ________. Max, who is eleven next month, created havoc with MIS's computer system 
and nearly caused a national emergency. Max just thought he was having fun.  

Max was just six years old when his father bought him his first computer, which he used to 
play children's games on, but he quickly moved on to more exciting activities.  

Max, 2 ________, had soon infiltrated all his father's confidential files.  
Max was too young to understand the seriousness of what he was doing.  
Early in the morning he would creep into his father's office, closing the door gently behind 

him, and turn on the computer. He realized that different codes gave him access to certain files, 
and he soon discovered files 3 ________ 

 Keith Hamilton, 4 ________, monitored the progress of this unknown spy. He wondered 
what sort of super intelligence could break the codes 5 ________. But what he couldn't 
understand was why the spy made no attempts to close all the files behind him, thus making it 
obvious espionage was taking place.  

The reason became apparent when they discover their so-called secret agent. Max didn't 
know how to close down the files, only how to open them. This incident has been an expensive 
lesson for MIS, 6 ________ 

Max doesn't really understand why everyone is making such a fuss, but he has promised to 
stick to Super Mario and Nintendo from now on.  

 A  whose father is the Chief Inspector of the Metropolitan Police  
 B  which they thought were indecipherable  
 C  that even his father was unaware of  
 D  playing a computer game  
 E  that has ever fooled the Security Services of M 15  
 F  who is the Government Section Chief of M 15  
 G  who have had to change their whole computer system  
 
2 . Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенными номерами 1 – 7 так, чтобы они 
грамматически соответствовали содержанию текста. 

Our planet, the Earth, is the home of   l  _______  (HUNGRED) of thousands of 
living creatures. Life 2 ___  (EXIST) еverywhere. It has ascended to the tops of high 
mountains, where there is hardly any air. Life 3 ____ (HIDE) beneath the expanses of the 
oceans, reconciling itself to the tremendous pressures exerted by the waters. Life has come 
to the 4 _____ (HOT) deserts and to the eternal ice of the Arctic.  

5 _________(LIVE) creatures have adapted themselves to an absence  of oxygen, 
to everlasting gloom, and to unbroken silence. But, wherever living organisms have settled, 
they 6 ___ (NEED)  food which has to be distributed throughout their bodies, and they have 
to carry out the processes of metabolism. They also need to feel at home in 7 _____ 
(THEY) environment and start families to ensure the survival of the species.  

 
3. Open the brackets. 

1. Maggie always (to like) learning foreign languages. 
2. ___You ever (to be) to London? 
3. Do you know that World War II (to end) on the 2nd of September 1945. 
4. John (to play) a new game on his mobile phone now.  
5. They already (to finish) doing their home task by the time Nick came 

home yesterday. 
6. He (to read) a new novel by a famous American writer at that time 

yesterday. 
7. Football (to play) by people since early times.  
8. Tom said that he (to visit) Spain the next year. 
9. ___ Andrew (to fly) to ecological conference tomorrow? 
10. “War and Peace” (to write) by Leo Tolstoy.  
Variant2.  

1. Установите соответствие между заголовками A –G  и текстами 1 – 6. 
Используйте каждую букву только один раз. В задании один заголовок лишний. 
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A.An office at home  
B.Computers for making films  
C."No" to computer games  
D.Computers for building up team spirit  

E.Saving energy  
F.Saving space  
G.Driving in the future  

1  Safe, comfortable and, above all, green. Electric-powered cars will not produce 
any substances which are dangerous for either people or the environment. In 10-20 years all 
cars will have their own built-in computers. These computers will help choose the best way 
to go and avoid accidents. You can even sit back and let the computer do the driving!  

2  As you know personal computers use a lot of power. In fact, with their printers 
and monitors, computers in the USA use each year as much electricity as the whole state of 
Oregon. Not to waste electricity, new "green" computers are being developed by more than 
a hundred personal computer firms in the USA. When left on but unused for more than a 
few minutes, they go down to a standby, using 80 per cent less energy. At a command the 
PCs return to full power.  

3  Nowadays, people working in offices use computers, which contain hundreds of 
documents. Do you know how much space these documents would take up, if they were 
printed on paper? They'd occupy whole rooms! In many offices computers are linked in a 
network. This way, employees can exchange information and messages without moving 
from their tables.  

4  Technology has allowed more and more people to work from the place where 
they live. Using a modem on a telephone line connected to their computer, everyone can be 
linked to the company computer. In this way, they don't waste so much time, because they 
don't have to go to the office every day. It also means less pollution in the atmosphere 
caused by transport.  

5  Good-bye, pencils! Farewell, sheets of paper! These days cartoons are being 
made with a computer. The first-ever cartoon to be created by computer was "Toy Story" 
produced by Steve Jobs. A typical Walt Disney cartoon usually needs up to 600 designers. 
"Toy Story" was made using only 100. So, like so much of modem life, today's cinema 
seems to be falling more and more into the hands of the computer.  

6  If someone asked you about the negative aspects of a computer game, probably 
the first thing that would come to your mind is that it isolates a person from other people. 
Now the first virtual reality computer game has appeared which can be played in a group of 
6 people at the same time. The game is called "The Loch Ness Expedition." Each player is 
given a role in the under water expedition. Players have to cooperate to achieve the goal.  
2.Прочитайтеприведенныйнижетекст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенными номерами 1 – 7 так, чтобы они 
грамматически соответствовали содержанию текста. 

 
Nicole Kidman is a true Hollywood star. She is also one of the 1 _____ (FAMOUS) Australian 
actresses of her time. Nicole was born in Hawaii, where her father 2 ___________( STUDY). 
Five years later her family 3 ________ (MOVE)to Sydney. Her 4 _______ (ONE) stage 
performance was in her school's  Christmas show when she was six. Nicole began appearing on 
Australian television during her teens and at the age of 17 she 5 ________ (VOTE) the 'Actress 
of the Year' by the Australian Film Institute. She was invited to Hollywood to make her first 
American film in 1989. Tom Cruise was her partner in the next film and during 6 _ (FILM ) 
the couple fell deeply in love. And they 7 ________ (MARRY) on Christmas Eve in 1990. 

3. Open the brackets. 
1. As far as I know Nancy (to want) to be a pilot. 
2. ___ Sally ever (to be) to a foreign country? 
3. They (to move) to our city in October 1998. 
4. Mary (to do) yoga now.  
5. My mother (to come) home when it started raining. 
6. We (to listen) to a new modern song when he came to us yesterday. 
7. Tennis (to play) by people since early times.  
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8. My sister said that she (to visit) France the next year. 
9. ___ Mike (to go) to English courses tomorrow? 
10. “Great Expectations” (to write) by T. Dreiser.  

 
Итоговый лексико-грамматический тест 

Variant1. 
1. Complete the sentences with the correct form of the word: 
1. If I want to enter the university, I must  get an … mark on the exam. (excellence) 
2. A new method of learning English is very …, but I do not think it is … for everyone. 

(interest, effect) 
3. He is extremely… . He wants to learn several languages and become a diplomat. 

(ambition) 
4. His English is perfect. Some people think he is a … English speaker. (nature) 
5. This map was very … on my holiday. (use) 
2. Match the words with their definitions: 
a) Gossip b) A hoax c)An alumnus d) E-learning e) Deforestation  
1. … is a graduate of a school, college, or university. 
2. The information and communication systems, whether networked learning or not, serve 

as specific media to implement the learning process.  
3. … is a deliberately fabricated falsehood made to masquerade as truth. 
4. … is the removal of a forest or stand of trees where the land is thereafter converted to a 

non-forest use. 
5. … is idle talk or rumour about the personal or private affairs of others. 
3. Choose the correct answer: 
 1.  Tom and Jerry ... for the job of a policeman.   
 a) have both applied 
 b) both have applied 
 c) have applied both 
 2.  When the light is bad, ... .   
 a) I very well can't see 
 b) I can't very well see 
 c) I can't see very well 
 3.  I was glad that ... after his recent illness.   
 a) John looked so well 
 b) John looked such well 
 c) John so well looked 
 4.  Will you, please, ask Ron ... my umbrella?   
 a) why he has taken 
 b) why has he taken 
 c) he why has taken 
 5.  ... to come to his office, and he is the first to go home.   
 a) Jerry is often the last 
 b) Jerry often is the last 
 c) Jerry often the last is 
Variant 2. 
1. Complete the sentences with the correct form of the word: 
1. In this school we study languages that are less … in Russia. (tradition) 
2. I think the usage of  this language is very … (limit) 
3. You must be … when you open the door. (care) 
4. She married a … businessman. (success) 
5. She is a very … person. She will do the task in time. (response) 
2. Match the words with their definitions: 
a) A city b) Plug in  c) Pastime d) Cloning  e)Abuse 
1. … is the improper usage or treatment for a bad purpose. 
2. To connect a piece of equipment to an electricity. 
3. … is the process of producing similar populations of genetically identical individuals 

that occurs in nature when organisms such as bacteria, insects or plants reproduce asexually.  
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4. … is a relatively large and permanent settlement. 
5. … is a regular activity or interest that is undertaken for pleasure, typically done during 

one's leisure time.  
3. Choose the correct answer: 
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1.  There ... on TV. In fact there are less of them nowadays.   
 a) are not enough good films 
 b) good films are not enough 
 c) not enough are good films 
 2.  ... when I come home from work.   
 a) I am usually very tired 
 b) Usually I am very tired 
 c) I am very tired usually 
 3.  Phil ... today, he can go out into the garden on his own.   
 a) much feels better 
 b) feels much better 
 c) much better feels 
 4.  There are ... on the ground this autumn as last year.   
 a) so not many leaves 
 b) not so many leaves 
 c) not such many leaves 
  5.  Ask Ernest ... at the weekend.   
 a) what does he usually do 
 b) what he usually does 
 c) what usually he does 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Контрольные работы (Тесты) 

От 50% до 69% «Удовлетворительно» 

От 70% до 90% «Хорошо» 

От 91% до 100% «Отлично» 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

От 60% до 74% «Удовлетворительно»  

От 75% до 94% «Хорошо» 

От 95% до 100% «Отлично» 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям:  

- Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание по остальным критериям работа не 

оцениваются и получает неудовлетворительную оценку;  

- Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

- Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку);  

- Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку 

- Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 
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3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

- Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

- Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

- Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку);  

- Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

- Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях. 

 

История 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на углубленном уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

Общая характеристика программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (углубленный 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

▪ идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

▪ рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

▪ ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

▪ воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

▪ общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

▪ познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

▪ формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

❖ принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

❖ многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

❖ многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

❖ исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

❖ историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
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Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 

Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 



80 
 

80 
 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие 

стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж 

и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ 

в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба 

и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 
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Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских 

лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои 

в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота 

на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
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Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика 

Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие 

черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 

в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
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конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 
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лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет 

о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
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Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 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.  
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 

Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 
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проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 
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на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части 

на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
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армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
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 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
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развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с 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 
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советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние 

союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 

г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 
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Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 
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политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 
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развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных 

славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные 
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связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь 

в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги 

и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах.  

Смута в России 
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Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 
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После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский 

мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 
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армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы 

(И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и 

западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический 

социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
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переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России 

на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца 

XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая 

кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, 

В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 
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политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 

В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

Рабочая программа по истории 10 класс 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«История» 10 класс. Профильный уровень 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне, Примерной программы по 

истории. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя 

при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов - 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа рассчитана на 136 учебных 

часов из расчета 4 учебных часа в неделю. Из них на изучение истории России отведено 102 

часа, всеобщей истории - 34 часа. Курс отечественной истории является важнейшим 

слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов. 

Используемый учебно-методический комплекс для реализации рабочей 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 
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дисциплин; 

4. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

5. формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

Исходя из поставленных целей, можно определить следующие задачи обучения: 

развивать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

уметь находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

уметь отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации; 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

овладеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

формировать умения применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

овладеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета и требования к уровню подготовки учащихся 

10 класса 
Выпускники на углубленном уровне научатся: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 
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представления в различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускники на углубленном уровне получат возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
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общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать: 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с 1914 года до событий 

начала XXI века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
изученные виды исторических источников; 

уметь: 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
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общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «История» 

Личностные результаты: 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

осознание выпускником своей гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанность в принятии традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Особенности организации учебного процесса по предмету история 

Методы и формы обучения: 

Пассивные: учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках 

ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках 

обучающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция. 

 Активные. Учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, 

взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. Семинары, конференции, 

зачёты, практикумы. 

 Интерактивные — наиболее эффективные методы, при которых ученики 

взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик 

= ученик. 

традиционные: 

• индивидуальная (консультации, работа с карточками-заданиями); 

• групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по теме 

усвоения - при изучении нового материала; по уровню учебных достижений - на 

обобщающих по теме уроках); 

• фронтальная (работа сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

• парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, 

как более действенных и эффективных. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

основной акцент в системе образования делается на интеллектуальное и нравственное 



107 
 

107 
 

развитие личности, что предполагает необходимость формирования у детей критического 

мышления, их умение работать с информацией. Происходящие изменения в общественной 

жизни, переход на новые образовательные стандарты требуют развития новых способов 

образования. Акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принятые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах. Ученик становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, 

познавательный характер. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Средства обучения: 

16)  для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы и схемы, 

раздаточный материал (карточки-задания, тесты), технические средства обучения для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

17)  для учителя: книги, методические пособия, поурочные разработки, планирование, 

компьютер, Интернет. 

Современное образование невозможно без применения информационно-

коммуникационных технологий. Использование ИКТ позволяет сделать урок интересным, 

познавательным. Компьютер заменяет всю совокупность средств обучения, выполняя 

несколько ролей: 

наглядность на доске (тема урока, план, домашнее задание и т.п.); 

наглядность (фотодокументы, карты, репродукции картин и т.п.); 

таблицы и схемы (хронологические таблицы и т.п.); 

учебник; 

рабочая тетрадь или индивидуальная карточка для самостоятельной работы; 

тесты; 

игры; 

проектная деятельность учащихся 

и т.д. 

Используемые виды и формы контроля 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды 

контроля: поурочный и тематический. 

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении тематического контроля 

оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном 

контроле), а в логической системе, соответствующей структуре учебной темы (тем). 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической 

формах и в их сочетании. 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их 

сочетание позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве 

образовательного процесса и результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: 

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках; собеседования, дидактические тесты, тесты и задания в формате 
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ЕГЭ, сочинения, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с 

документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой 

и др., составление плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др. 

Виды контроля: 

вводный 

текущий 

промежуточный 

тематический 

итоговый 

комплексный 

Формы контроля: 

Устные 

1. пересказ материала учебника 

2. изложение фактического материала по самостоятельно составленному плану с 

использованием информации, полученной из разнообразных источников 

3. изложение материала с использованием модулей 

4. сравнение и сопоставление 

5. фронтальный опрос 

6. беседа по вопросам 

7. зачет 

Письменные 

8. индивидуальные письменные задания 

9. диктанты (терминологический, хронологический) 

10. письменные задания по раздаточному материалу 

11. тестовые задания 

12. написание эссе 

13. проверочные комбинированные работы 

14. контрольные работы 

15. зачет 

Практические 

16. работа с историческими документами 

17. работа с раздаточным материалом 

18. составление таблиц 

19. составление схем 

20. составление опорных конспектов 

21. выполнение заданий в рабочих тетрадях 

22. составление планов ответа 

23. редактирование текста 

24. выполнение презентаций 

Нетрадиционные 

25. составление и отгадывание кроссвордов 

26. составление тестов 

27. коллективный способ проверки знаний 

28. составление презентаций 

18) применение ИКТ 
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Содержание тем учебного предмета «Новейшая история» 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 

Первая мировая война: фронт и тыл. Дипломатическая подготовка войны. Начальный 

период войны. Кампания 1915 года. Кампания 1916 года. Рост противоречий в воюющих 

странах. Война и кризис. Вступление в войну США и кампания 1918 года. 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Трения между 

державами-победительницами. Идея Лиги Наций. Условия Версальского мира. Противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Ноябрьская 

революция 1918 г. в Германии и её итоги. Революция 1919 г. в Венгрии. Коммунистический 

интернационал. Национально-освободительная революция в Ирландии. Национально-

освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол социал- 

демократического движения. Зарождение фашизма в Италии и национал-социализма в 

Германии. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. США: 

лидерство в мировой экономике. Начало мирового экономического кризиса. «Новый курс»: 

основные направления. Итоги «нового курса». 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Нацизм в 

Германии: путь к власти. Тоталитарный режим в Германии. Фашизм в Италии. Милитаризм в 

Японии. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 1920-е гг. 

Кризис в Великобритании и национальное правительство. Особенности кризиса во Франции. 

Угроза фашизма и Народный фронт. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Агрессия 

Японии в Китае и политика умиротворения Германии. Гражданская война и итало- 

германская интервенция в Испании. Рост угрозы миру и международной безопасности. 

Мюнхенское соглашение. Крах идеи коллективной безопасности. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 

Начальный период Второй мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Поражение Польши и «странная война» в Европе. Разгром Франции и битва за Англию. 

«Новый порядок» и холокост в Европе. Движение Сопротивления. Нападение Германии на 

СССР. Формирование антигитлеровской коалиции. Агрессия Японии на Тихом океане и 

вступление в войну США. 

Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского 

фронта. Решающий перелом: 1943-1944 гг. Разгром Германии и Японии. СССР и союзники в 

антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Итоги Второй мировой войны. 

Создание Организации Объединённых Наций. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный мир и 

причины «холодной войны». «План Маршалла» и раскол Европы. Берлинский кризис и 

создание системы союзов в Европе. «Холодная война» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. Падение 

колониальных империй. Проблема выбора пути развития. Локальные конфликты и 
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международная безопасность. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны». Гонка 

вооружений и советско-американские отношения. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Разрядка и её итоги. Европейская безопасность и германский вопрос. Кризис 

политики разрядки. Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ - начале XXI века. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и 

США. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. Социально-экономический курс в США. Политические партии и 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Возвышение среднего 

класса. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Политика стран Запада 

в начале «холодной войны». Обострение противоречий индустриального общества. США в 

1960-1970-е гг.: власть и общество. Кризисы конца 1960-х - начала 1970-х гг. в странах 

Европы. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция. Неоконсервативная модернизация экономики. Начало 

становления информационного общества. Политические партии в информационном 

обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях 

глобального кризиса. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Утверждение коммунистов у власти в 

Восточной Европе. Кризис в Восточной Европе и «доктрина Брежнева». Демократические 

революции в Восточной Европе. Опыт демократического развития. Распад Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Этапы интеграции в 

Восточной Европе. Углубление интеграционных процессов. Итоги развития Евросоюза. 

Североатлантическая и тихоокеанская интеграция. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. Образование и развитие 

Содружества Независимых Государств. Вооружённые конфликты на постсоветском 

пространстве. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. Истоки 

японского «экономического чуда». Новые индустриальные страны. Пополнение рядов НИС. 

Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в Китае. 

Социально- политические эксперименты в КНР. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика Китая. 

Индия во второй половине ХХ - начале XXI века. Предоставление независимости и раздел 

страны. Особенности политики модернизации. Внешняя политика. 

Исламский мир: единство и многообразие. Национально-патриотическая модель развития 

исламского мира. Традиционализм в исламском мире. Ближневосточный конфликт и 

исламские страны. Исламский мир на современном этапе развития. «Арабская весна». Африка 

к югу от Сахары: опыт независимого развития. Крушение колониализма и апартеида. 

Конфликты на Африканском континенте. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Национал-реформистские 

режимы. Кубинская революция. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки. Демократизация 1990-х и «левый поворот». Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. 
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Раздел VII. Наука и культура в ХХ- XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Наука и техника в 

межвоенный период. Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научно-

технического прогресса и его последствия. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и 

робототехника. Теории общественного развития. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. Художественное творчество. 

Литературное творчество и театр. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и 

национальные традиции. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества. Военная угроза человечеству. 

Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты 

международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. Роль институтов 

гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Содержание тем учебного предмета «История России» 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Основные сословия и 

социальные слои. Политическое устройство. Политические партии и лидеры. Российская 

модернизация. 

Россия в первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Планы сторон и сражения 1914-1915 гг. Кампания 1916 г. и Брусиловский 

прорыв. Русская армия в Первой мировой войне. 

Война и общество. Патриотический порыв общества. Народы России и Первая мировая 

война. Земский и Городской союзы. Экономика в годы войны. 

Нарастание кризиса. Война и политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость 

общества и армии от войны. Кризис и политика самодержавия. «Министерская чехарда». 

Российская революция 1917 года: от Февраля к Октябрю. Февральские события и отречение 

Николая II. Первые шаги Временного правительства. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Выступление Л.Г. Корнилова. Углубление кризиса. 

Приход к власти партии большевиков. События 25 октября (7 ноября) 1917 г. Коалиционное 

правительство большевиков и левых эсеров. Идеология и практика большевизма. 

Становление советской власти. Декрет о мире и переговоры в Бресте. Декрет о земле. 

Финансово-экономическая политика большевиков. Политика в отношении религии и Церкви. 

Формирование новой системы власти и первая советская Конституция. Выступление левых 

эсеров и установление однопартийной системы. 

Начало Гражданской войны. Первые всполохи конфликта. Восстание чехословацкого 

корпуса. Комуч и Директория. Начало иностранной интервенции и распад страны. Создание 

регулярной Красной армии. 

В вихре братоубийственного противостояния. Военные действия 1919 - начала 1920 г. 

страны Запада и Гражданская война в России. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Советско-польская война. Гражданская война на Украине, в Закавказье, Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. 

Россия в годы военного коммунизма. Политика военного коммунизма. Трудовая повинность и 

национализация промышленности. Политика большевиков в деревне. Товарно-денежное 

обращение. Разработка плана ГОЭЛРО и создание Госплана. Красный и белый террор. 

Общество в эпоху революционных потрясений. Формирование нового общества. Права 
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женщины и роль семьи в новом обществе. Деградация городской жизни. Проблемы 

снабжения городов. Выживание деревни. 

Революция и культура. Интеллигенция и революция. Большевистское руководство культурой. 

Культура и коммунистическая пропаганда. Образование и наука. Борьба с религией и 

Церковью. 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. Ситуация в стране после Гражданской войны. Переход к 

нэпу. НЭП: достижения и проблемы. Споры в партийном руководстве и свёртывание нэпа. 

Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг. Образование СССР. 

Советская Конституция 1924 г. Формирование однопартийной системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть в партийном руководстве. 

Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. Цели и задачи модернизации. 

Коллективизация. Индустриализация. Социальные последствия индустриализации. 

Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Утверждение полновластия И.В. Сталина. 

Репрессии 1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Советское общество в 1920-1930-е гг. Социальная структура. Социальная политика 

большевиков. Повседневная жизнь. Религиозная жизнь. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Выход из дипломатической изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР и гражданская война в Испании. 

Обострение международной обстановки в конце 1930-х гг. 

Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. Образование и наука в 1920-е гг. Искусство 1920-х 

гг. Культура русского зарубежья. Образование и наука в 1930-е гг. Формирование ценностей 

советского патриотизма. Социалистический реализм в искусстве. 

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. СССР и рост военной угрозы. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Г ерманией. СССР и начало Второй мировой войны. 

«Зимняя война» с Финляндией. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Подготовка СССР к войне. 

Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 1941 г.). Планы и силы сторон. 

Нападение Германии на СССР. Мобилизация сил на отпор врагу. Срыв германских планов 

блицкрига. 

Битва за Москву и блокада Ленинграда. Наступление гитлеровских войск на Москву. Разгром 

германских войск под Москвой. Завершение Московской битвы. Оборона Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Германское наступление весной-летом 

1942 г. Сталинградская битва и её значение. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Освобождение Киева. 

Война и общество. Перестройка экономики на военный лад. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Фронтовые будни. Повседневность в советском тылу. Политика в отношении 

материнства и детства. 

Во вражеском тылу. Нацистский оккупационный режим. Преступления гитлеровцев на 

оккупированных территориях. Трагедия плена. Коллаборационизм и сотрудничество с 

врагом. Партизанское движение. 

Культура и наука в годы войны. Корреспонденты и писатели на службе фронту. 

Изобразительное искусство. Театр, музыка, кино. Обращение к традиционным духовным 

ценностям. Самоотверженный труд учёных 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и союзники. Крупнейшие 

наступательные операции 1944 г. Освобождение Центральной и Восточной Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. 

СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Ялтинская конференция. Создание 
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ООН. Потсдамская конференция. Советско-японская война. Осуждение главных военных 

преступников. 

Победа: итоги и уроки. Потери. Экономические и политические итоги войны. Репатриация 

советских граждан. Истоки «холодной войны». 

Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг. 

Советский союз в 1945-1953 гг. Возвращение страны к мирной жизни. Восстановление 

промышленности. Сельское хозяйство. Денежная реформа. Политическое развитие страны. 

Ужесточение идеологического контроля. 

Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. углубление конфронтации бывших союзников. 

«Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Образование военных блоков. Противостояние в 

Азии. 

Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. Смерть И.В. Сталина и новый 

политический курс. Приход к власти Н.С. Хрущёва и ХХ съезд КПСС. Хрущёвские реформы. 

Экономические проблемы. Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х - середине 1960-х гг. Искусство в первые 

послевоенные годы. Наука и образование. Изменение общественной атмосферы и 

литературное творчество. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и власть в эпоху «оттепели». 

Политика в сфере религии. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Внешняя политика СССР после смерти И.В. 

Сталина. Внешняя политика Н.С. Хрущёва. Карибский кризис. 

Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Приход к власти Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. Косыгинская реформа. Ситуация в сельском хозяйстве. Феномен «застоя». 

Духовная жизнь советского общества в 1970-е - начале 1980-х гг. Образование и наука. 

Литература и искусство. Достижения советского спорта. Борьба с инакомыслием и идеология. 

Советское общество времён «оттепели» и «развитого социализма». Изменения в структуре 

населения. Советское общество потребления. Досуг и повседневная жизнь. Противоречия 

общественно-политической жизни. 

Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. Международная ситуация во 

второй половине 1960-х гг. Начало политики разрядки. Советско-американские отношения в 

первой половине 1970-х гг. Противоречия политики разрядки её кризис. Внешняя политика в 

первой половине 1980-х гг. 

Перестройка и кризис советской политической системы. Приход к власти М.С. Горбачёва и 

начало перестройки. Гласность Религиозное возрождение. Демократизация и крах 

политической монополии КПСС. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Политика ускорения. От ускорения 

к реформам. Общество в эпоху перестройки. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. Концепция «нового мышления». Распад 

социалистического лагеря. 

Кризис и распад СССР. Обострение межнациональных отношений. Парад суверенитетов. 

Августовский путч 1991 г. и распад СССР. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Необходимость экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Первые результаты экономических реформ. 

Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая конституция России. Начало 

противостояния исполнительной и законодательной власти. Политико-конституционный 

кризис 1993 г. Вооружённое противостояние в Москве. Принятие новой Конституции России. 

Политика и экономика России ив 1993-1995 гг. Основные политические партии и движения 

1990-х гг. Выборы в государственную Думу. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Денежный этап приватизации и залоговые аукционы. 
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Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Взаимоотношения центральной власти и 

субъектов Федерации. Конфликт в Чеченской республике. Трудности повседневной жизни. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Президентские выборы 1996 г. попытки 

проведения либеральных реформ и дефолт 1998 г. Правительство Е.М. Примакова. 

Назначение Председателем Правительства В.В. Путина. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. Восточный вектор внешней политики. 

Политическое развитие России 2000-2016 гг. Укрепление вертикали власти. Развитие 

многопартийности и гражданского общества. Политическая жизнь страны в 2008-2012 гг. 

Расстановка политических сил в России на современном этапе. 

Экономика России в 2000-2016 гг. Экономические реформы В.В. Путина. Экономические 

итоги 2000-2008 гг. Экономическое развитие России в 2008-2016 гг. Россия в системе 

мировой экономики. Экономический кризис 2015-2016 гг. и его преодоление. 

Социальное развитие России в 2000-2016 гг. Новый облик российского общества. Социальная 

политика. Демография, здравоохранение и поддержка семьи. Качество повседневной жизни. 

Внешняя политика России в начале XXI века. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Политика в рамках СНГ. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Отношения с США и Евросоюзом. Украинский кризис. 

Образование, наука и культура России в конце ХХ - начале XXI века. Образование. 

Возрождение отечественной науки. Религия в духовной жизни страны. Повышение роли 

СМИ. Индустрия развлечений. Музыка. Литература. Кино, театр, визуальные искусства. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Критерии оценки учащихся по предмету История опираются на действующее 

Положение о выставлении отметок учащимся МАОУ «Бриентская СОШ" 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 

требуемым Федеральным государственным образовательным стандартом и школьной 

образовательной программой; 

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

При оценивании устного ответа учащегося по истории оценка ставится: 

за ответы на вопросы учителя, за участие в беседе, за исправление ответов учащихся, за 

устное изложение материала, за участие в семинарах, диспутах, дискуссиях; 

за выполнение на уроках заданий для самостоятельной работы, за работу в группах, за работу 

с различными документами (графическими, статистическими источниками, таблицами, 

диаграммами, плакатами, карикатурами и т.д.); 

защиту рефератов, исследовательских работ, проектную деятельность; 

умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, 

научную и научно-популярную литературу, ресурсы Интернета наглядный учебный материал, 

материал художественной литературы, кинофильмов; 
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использование межпредметных связей; 

логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, 

доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение 

рассказывать своими словами. При ответе на вопрос - соответствие содержания ответа 

вопросу, доказательность. 

При оценивании письменных ответов по истории оценка ставится: 

за выполнение контрольных, проверочных, самостоятельных, практических работ; 

за составление плана, работу с текстом учебника и исторической литературой; 

за исторический диктант; 

за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов); 

за тестовую работу; 

за реферат, исследовательскую работу, проект; 

работу с различными историческими источниками 

Основная задача учителя научить учащихся оперировать знаниями, умениями, 

навыками, излагать изученный материал перед аудиторией, уметь отстаивать свою точку 

зрения, подкреплять свои выводы, аргументировать ответ документами; определять и 

обосновывать своё отношение к событиям и явлениям, а также выдающимся деятелям 

исторической эпохи. 

Формы и приёмы опроса зависят от методов организации познавательного 

процесса на уроке и должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично-

поисковый, проблемный, творческий, исследовательский. 

Основные объекты проверки знаний и умений по истории: 

знание фактического исторического материала, хронологии и карты; 

знание исторических деятелей и их вклада в отечественную и мировую историю; 

знание исторических терминов, корректное их использование, правильное 

произношение и написание; 

понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 

понимание значения исторического события и его влияния на ход истории; 

умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности); 

умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (историческая карта (схема), иллюстрация); 

умение анализировать альтернативные оценки исторических событий и фактов; 

умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; 

умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности 

(историческое сочинение); 

умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые 

знания) 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 
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умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность учащихся принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнений, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 
умению сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Устный ответ по истории 
Отметку "5" получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует 

учебной программе. Продемонстрирован высокий уровень фактологических, хронологических 

знаний. Присутствует интегрированный взгляд на историю России в мировом и европейском 

контексте. Представлены сведения о региональной истории. Используется дополнительный 

материал в виде знаний о памятниках литературы и искусства, в которых отражены события 

эпохи. 

Учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу, раскрыл его 

логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических событий и явлений. 

Теоретические положения подкреплены конкретными примерами. В ответе не допущено ошибок. 

Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются взвешенные 

оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Выявлены высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать 

историческую карту, выявлять сходства и различия в источниках, давать им оценку; сравнивать 

исторические события. Наличие высоких качеств устной речи, корректное использование 

исторических терминов. Возможно выставление отличной оценки при наличии незначительного 

недочета. 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют 

требованиям учебной программы. Представлены необходимые факты, присутствует попытка 

анализа и их интерпретации, корректно использованы научные термины. Материал изложен в 

определённой логической последовательности, при этом могут быть допущены 1-2 

незначительные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Продемонстрировано хорошее владение навыками работы с исторической картой, умение 

работать с источником (выявлять информацию, сравнивать источники). Наличие грамотной 

устной речи. 

Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствует 

требованиям программы. Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть попытки их 

связать в единое целое. Ответ содержит фрагментарные теоретические положения. Учащийся не 

может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления об исторических 

событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки неточны, не 
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системны, неглубоки. Могут быть допущены 1-2 значительных ошибки в знаниях фактов, 

хронологии, персоналий, понимании причинно-следственных связей. Присутствуют слабые 

навыки работы с исторической картой и источником. 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ менее, чем на 50% 

соответствуют требованиям программы. Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных 

фактов). Ответ содержит 3 и более значительных ошибок в знаниях фактов, хронологии, 

персоналий, понимании причинно-следственных связей. Отсутствуют собственные оценки, 

суждения. Нет аргументированных выводов. 

Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная. 

Дифференцированная письменная работа по истории 

Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий 

Задания части «А» - это задания, которые выявляют эмпирические знания учащихся: 

2) Усвоение терминологии: назвать, перечислить, выбрать правильный ответ, найти лишнее... 

3) Усвоение цифрового материала: сколько, когда, перечислить цифры, подтверждающие. 

4) Усвоение фактов: какие факты подтверждают ..., где расположены ..., как это произошло, 

каковы основные черты ... 

5)  Усвоение представлений: рассказать о ..., описать внешние признаки..., дать описание ... 

Задания части «В» - это задания, которые позволяют выявить теоретические знания учащихся: 

6) Усвоение понятий: дать определение понятия. Что такое .? Признаки характерны для ... 

Перечислить существенные признаки понятия. 

7) Усвоение причинно-следственных связей (прямых): Что произойдёт, если.? Каковы 

последствия.? 

8) Усвоение причинно-следственных связей (обратных): Почему? Каковы причины? 

9) Усвоение закономерностей: Каковы взаимосвязи.? Какова зависимость.? Как зависят.? 

10) Усвоение закона: Прочитать закон. Доказать, что. (Подтвердить действие закона на примере .) 

11) Усвоение теории: Рассказать о теории. 

Задания части «С» - это задания, позволяющие продемонстрировать умения применения 

теоретических знаний и уровень сформированности метапредметных компетенций: 

12) Объяснить .с позиции теории. 

13) Проанализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(историческая карта (схема), иллюстрациях. 

14) Осуществить информационный поиск, выделить существенную информацию из различных 

информационных источников . 

15) Определить основные этапы работы над темой., раскрыть план изучения темы. 

16) Раскрыть альтернативные оценки исторических событий и фактов., оценить субъективную и 

объективную позиции.., сформулировать свою позицию по этому вопросу и аргументировать ее. 

Учитель устанавливает, какое количество баллов выставляется за выполнение каждой части 

работы, и знакомит с ними учащихся. Отметка за выполнение дифференцированной письменной 

работы зависит от количества набранных учащимся баллов. Отметка "5" выставляется только в 

том случае, если учащийся выполнил задания части С. 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 

Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100% заданий 

Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий 

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий 

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий. 
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Рабочая программа по истории 11 класс 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«История» 11 класс. Профильный уровень 

                                             Всеобщая история 

− Планируемые результаты освоения курса на основе ПООП СОО 
Методической основой преподавания истории в старшей школе, согласно ФГОС, является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

обучающихся. 

Для курса всеобщей истории 10—11 классов отметим следующее направления планируемых результатов. 

Личностные: Учащиеся  на профильном уровне  научатся. 

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

себя: 

5) ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных пер-

спектив, инициативность, креативность, готовность и способность личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

6) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе 

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

8) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

9) российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

10) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

11) формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, яв-

ляющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

12) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации и др. 

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

гражданскому обществу: 

13) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 

 

14) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулирования отношений в группе или социальной организации, 

15) готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

16) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

17) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, кор-

рупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям и др. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

18) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире; 

19) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности и др. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 

20) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности; 

21) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого - направленной 

деятельности; 

22) эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка 

личности к семейной жизни: 

23) положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

24) уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности, 

25) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

26) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

27) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности и др. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

28) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

29) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и морали; 

30) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситу-

ациях; 

31) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели; 

32) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

33) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

34) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

35) искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

36) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

37) использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий выявленных в информационных источниках; 

38) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; содержа-

тельно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

39) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого 
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переноса средств и способов действия; 

40) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

41) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

42) осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри обра-

зовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

43) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

имодействия; 

45) развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

46) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

Профильный  уровень: 

В области предметного знания: 

47) овладеет и будет активно использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории человечества в новейшее время; 

48) раскрывать историю человечества как многоаспектный процесс взаимодействия с государств и народов 

во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в современном глобальном мире; 

49) соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических лич - ностей 

ХХ века; 

50) описывать условия существования, основные занятия, образ жизни человека в ХХ века; 

51) приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения 

преобразований, событий и войн, революций. 

В области предметных учений и навыков: 

52) определять причины и следствия событий истории человечества в 1914 2015 годов; 

53) различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

• оценивать роль личности в истории ХХ века, приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 

зрения; 

54) на конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события истории новейшего 

времени; 

55) на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события новейшей истории; 

56) сравнивать исторические пути развития разных стран в 1914—2015 годов, объяснять общее и особенное; 

57) устанавливать аналогии в исторических путях разных стран; 

58) использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в дискуссии по ис-

торической тематике в условиях открытого информационного общества; 

59) составлять описание исторических объектов и памятников ХХ века на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

60) излагать круг дискуссионных вопросов всеобщей истории ХХ века и существующие в науке их сов-

ременные версии и трактовки; 

61) отбирать необходимый материал из разных исторических и иных источников, обосновывать свою точку 

зрения; 

62) анализировать информацию из различных источников по истории Новейшего времени. 

В области работы с историческими источниками: 

63) работать с разными видами исторических источников, а также критически их анализировать; 

64) извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его создания; 

65) работать с историческими документами; 

66) сравнивать различные исторические документы, давать им характеристику; 

67) использовать историческую карту для определения событий и процессов новейшей истории; 

68) извлекать информацию из исторической карты, картосхем, привязывать исторические события к 

месту и времени; 

69) читать информацию по исторической карте (схеме), использовать данную информацию в работе с 

остальными историческими источниками; 
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70) работать с иллюстративным материалом, соотносить полученные данные с историческими событиями 

(явлениями, процессами); 

71) обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при изучении политической деятель - ности 

современных политических лидеров зарубежных стран и проводить отбор необходимой информации. 

В области формирования субъектной позиции обучающихся: 

72) обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории новейшего времени; 

73) применять полученные знания при анализе современной мировой политики; 

74) уважительно относиться к историко-культурному наследию стран и народов, занимать активную по-

зицию по сохранению памятников истории и культуры; 

75) обоснованно оценивать исторический материал из различных источников; 

76) оценивать деятельность исторических личностей на основе изучения явлений, событий, высказывая при 

этом собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий, 

относящихся к истории ХХ века; 

77) давать оценку наиболее значительным событиям мировой истории новейшего времени; 

78) иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам всеобщей истории ХХ века и обосновывать её 

с опорой на знание исторических фактов; 

79) участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

На профильном  уровне учащиеся научатся : 

80) применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, 

её систематизации и представления в различных знаковых системах; 

81) раскрывать сущность дискуссионных вопросов новейшей истории; 

82) использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций, определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими 

системами, идеологическими теориями, учёта в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

83) владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания мировой истории ХХ 

— начала ХХ1 века, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

84) сравнивать зарубежных стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие черты и осо-

бенности; 

85) применять приёмы самообразования в области общественно — научного (социально-гуманитарного) 

познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

86) самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории; 

87) применять знания о роли современной исторической науки, основных методах исторического познания в 

решении задач прогрессивного развития человечества; 

88) использовать понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа, меж-

предметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, 

процессов и явлений прошлого и современности; 

89) применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

90) знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике выбранного подхода; 

91) объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой культуры и на-

циональной принадлежности; 

92) целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях 

и т.д.; 

93) выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в художественном 

отображении событий прошлого, а также в обыденной или политизированной трактовке вопросов истории; 

94) самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, исследовательской 

деятельности; излагать свою позицию; 

95) высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей; 

96) выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры; 

97) систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

98) высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

Раздел  1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
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1. Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и соци-

алистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

2. Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег 

к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). 

Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

− Раздел 2. Межвоенный период (1918-1939) 

3. Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные вы-

ступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм. 

4. Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых 

военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

5. Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возник-

новение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. 

Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Маттеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

6. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

7. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 
в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социаль - не-

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 
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8. Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931—1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пив-

ной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Г ермании. Подготовка Г ермании к войне. 

9. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмеша-

тельство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испа-

нии. Оборона Мадрида. Сражения при Гзадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

10. Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин—Рим—Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские кон-

фликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

11. Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

− Раздел 3. Вторая мировая война 

12. Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная 

война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение 

Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и её международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

13. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и по-

литическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Г ермании в отношении 

СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 
14. Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стра-

тегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

15. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 

холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах. 

16. Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 
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Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР 

в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование 

ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

− Раздел  4. Соревнование социальных систем 

17. Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Поли-

тика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

18. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый 

полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960—1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 

19. Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

20. «Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 

восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 
21. Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в 

обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 

Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

22. Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г.ХХсъезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Вен-

грии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская 

модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные рефор-

мы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Ки - тае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. 

Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

23. Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 
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«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной 

Америке. 

24. Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и её последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между 

Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. « Тихоокеанские драконы». 

− Раздел 5. Современный мир 

Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый 

повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская 

весна» и её последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально -экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

 

 

История России 

Рабочая программа к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 

1914 г. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

(Базовый и углублённый уровни)» подготовлена в соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным 

стандартом и Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Она 

позволяет учителям получить представление о содержании учебного предмета, структурировании 

учебного материала, его количественных и качественных характеристиках. 

В данной примерной рабочей программе, рассчитанной на 68 часов учебного времени: 

конкретизируются планируемые результаты освоения курса «История России до 1914 г.»; 

раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам и указанием основных терминов и понятий; 

приводится пример поурочного тематического планирования, в котором определены 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; целевые установки и 

виды деятельности обучающихся. 

На основе примерной программы учитель самостоятельно может разработать свою рабочую 

программу, ориентируясь на личный опыт, особенности образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации, степень подготовленности класса и т.п. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса «История России до 1914 г.»: 

99) сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему 

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

настоящее многонационального народа России; 

100)  сформированность гражданской позиции обучающегося как 
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активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

101) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

102)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

103) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

104) готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

105) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

106) готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

107) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

108) сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения. 

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД). 
19) Регулятивные УУД: 
109) умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута; 

110) способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

111) умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

112) умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

20) Познавательные УУД: 
113) умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

114) умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

115) умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

116) умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

117) способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

118) умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

21) Коммуникативные УУД: 
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119) способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

120) способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

121) умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

122) умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

123) способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

На предметном уровне  в результате освоения курса: 

124) характеризовать этапы становления исторической науки; 

125) раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

126) определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

127) датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела дидактических 

единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

мировой истории; 

128) пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

129) характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

130) анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
131) оценивать роль личности в отечественной истории; 

132) ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках; 

133) проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

134) критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

135) анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

136) различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

137) готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

138) устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
139) вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
140) объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

141) соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей; 

142) определять место и время создания исторических документов; 

143) представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

144) характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

145) приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

146) проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

147) использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и 
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поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(68 ч) 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому 
государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и фальсификации истории 

России. Исторические источники. Архивы - хранилища исторической памяти. 

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы 

самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических источников, архив. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. 

Основные термины и понятия: Ьошо зархепз, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая 

революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, община, племя, колония, полис. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». 

Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. Традиционные верования. 

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, 

балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы земледелия, родовой стой, 

традиционные верования. 

Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

Тема 3. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение 

северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских 

князей. Формирование территории государства Русь. 

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории происхождения 

государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки». Основные персоналии: Рюрик, 

Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. Русская Правда - первый письменный свод законов государства Русь. 

Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира 

Мономаха. 

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда. Основные 

персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, 

Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав 

Великий. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие 
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ремёсел, торговли и градостроительства. 

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, 

ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец. 

Тема 6. Культура Древней Руси 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. 

Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие 

архитектура и изобразительного искусства. 

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, былины, 

крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись. 

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах. 

Тема 7. Формирование системы земель - самостоятельных государств 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: ВладимироСуздальская земля, 

Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII - 

начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, натуральное 

хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, кончанские и 

уличанские старосты. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Роман 

Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич. 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские 

земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр 

Невский. 

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. Основные 

персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр Невский. 

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и 

Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, хан Узбек, 

Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён 

Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич 

Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 

Тема 10. Культура русских земель в ХШ-Х1У вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», 

иконопись, зодчество. 

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в ХШ-ХУ вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, 
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Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с 

Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория. 

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу Мухаммед, 

Касим, Хаджи Гирей.. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХУ в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХУ в. Новгород и Псков в ХУ в. 

Основные термины и понятия: Люблинская уния. 
Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, Василий II, 

Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики 

Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва - Третий Рим». Государственные символы единого государства. 

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, 

волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб. 

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. 

Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. 

Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, 

хождения, кремль. 

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, 

Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро 

Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

Раздел II. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого 

княжества к Царству 

Тема 15-16. Россия в XVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. 

Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные 

старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, 

опричники, ясак. 

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. 

Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак 

Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 
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патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян. 

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции 

закрепощения крестьян, крепостное право. 

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов. 

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративноприкладное 

искусство. 

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, шатровый 

стиль, строгановское письмо. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай Еразм, 

Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов. 

Тема 19-20. Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии 

Романовых и завершение Смуты. 

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, урочные лета, 

Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская война. 

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, 

Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-

Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. 

Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 

Тема 21. Россия при первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в 

XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное уложение 1649 

г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора 

Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., 

сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, 

Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья. 

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный 

век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, челобитная. 

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, 

Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная 

война 1648-1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война 1654-1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. 
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Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. 

Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов. 

Тема 24. Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. 

Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и 

изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) 

культуры. 

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. Славинецкий, 

братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. 

Полоцкий, С. Ушаков. 

Раздел III. Россия в конце XVII - XVIII в.: от 

Царства к Империи 

Тема 25. Начало эпохи Петра I 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. 

Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Великое 

посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. 

Нестеров. 

Тема 26. Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. 

Провозглашение России империей. 

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 27-28. Преобразования Петра I 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры города. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные 

и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки 

петровских реформ в исторической литературе. 

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, 

посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, 

коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, 

Синод, ассамблея, портрет, гравюра. 

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. 

Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, 

А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский. 

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских 

монархов в 1725-1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
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Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». 

Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. Основные термины и понятия: 

дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное межевание. 

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, 

Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. 

Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна 

Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. 

Воронцов, П.И. и ИИ. Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август 

III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев. 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II 

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика 

Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. 

Экономическая политика Екатерины II. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, реформы, 

секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ общественного призрения, 

городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, городской голова, 

городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. Основные 

термины и понятия: казачество, «прелестные письма». 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. 

Панин, И.И. Михельсон. 

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-

турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция. 

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков. 

Тема 34. Российская империя при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. 

Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович. 

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Русские изобретатели. 

Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: 

основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр. Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, 

пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр. 
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Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, 

В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. 

Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, 

А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, 

Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. 

Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова). 

Раздел IV. Российская империя в XIX - 

начале ХХ в. 

Тема 37. Россия в начале ХТХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание 

министерств и Государственного совета. 

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, 

податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный совет, 

конституция. 

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. 

Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин. 

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. 

Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 

1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные 

походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, партизаны, 

народное ополчение. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. 

Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. 

Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. 

Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов. 

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I 

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического 

курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики Александра I 

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев. 

Тема 41. Движение декабристов 

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные 

организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика. Основные 

персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-
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Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. 

Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория официальной 

народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, инвентарная 

реформа, промышленный переворот, протекционизм. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, теория официальной народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и 

И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. 

Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-

Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская 

и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос. 

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. 

Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов. 

Тема 46-47. Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, 

архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, 

реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, 

Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. 

Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. 

Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 

Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов. 
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Тема 48-49. Отмена крепостного права в России 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные 

крестьяне, мировой посредник. 

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Николаевич, Н.А. и 

Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-

Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий- Десятовский. 

Тема 50. Реформы 1860-1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в 

области образования. Военные реформы. 

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, 

городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, присяжные 

заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии. Основные 

персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоёв населения Российской империи. 

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь развитие, 

помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия. 

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое 

движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социал- демократии. 

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, 

террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия. 

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-

Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-

Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. 

Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. 

Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. 

Цедербаум (Мартов). 

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная 

политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. 

Разработка рабочего законодательства. 

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские начальники, 

русификация, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. 

Вышеградский, С.Ю. Витте. 

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-
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турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя 

политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские 

отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. Основные термины и понятия: 

панславизм. 

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. 

Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв. 

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских 

учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание 

литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура. Основные термины и понятия: 

народные училища, реальные и классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, 

критический реализм, психологизм, реализм, социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль. 

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. 

Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, 

С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. 

Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. 

Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, ПИ. Чайковский, И.Н. Крамской, ГГ. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, 

А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. 

Микешин. 

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже Х1Х-ХХ вв. Политика модернизации 

«сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Политическая система. Император Николай II и его воззрения. 

Социальная структура общества, положение основных групп населения. 

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, синдикат, трест, 

концерн, рабочие, буржуазия. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил Николаевич. 

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны. Основные персоналии: Николай II, 

С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, 

Ю. Комура, В.К. Плеве. 

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. 

Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (революционные) 

партии, либеральные партии, консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, 

большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. 

Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, 

А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. 

Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. 

Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. 



138 
 

138 
 

Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский. 

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907) 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». 

Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и 

значение первой российской революции. 

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, Советы, 

булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм. 

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. 

Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная 

реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб. 

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 

Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже Х1Х-ХХ вв. Народное образование. Печать и книжное дело. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма 

к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский 

балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная философия, 

критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», 

«Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, неорусский стиль. 

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, 

12 С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. 

Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, 
С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. 
Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. 
Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, С. 
Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. 
Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, 
Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, 
М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. 
Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. 
Волнухин, Н.А. Андреев. 

Приложение  к курсу история России 

 

Тест1. Русь в 9-15 вв. 

 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

            1) падение Западной Римской империи 

      2) Призвание варягов 

      3) битва на р.Калка 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

    1) начало правление Владимира Мономаха в Киеве                  А) 907 г. 
    2) битва на р. Вожа                                                                         Б) 945 г. 
    3) первый письменный договор Руси с Византией                     В) 911 г. 
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    4) Любечский съезд                                                                        Г)1097 г. 
    5) налоговая реформа княгини Ольги                                          Д) 1113 г. 
                                                                                                              Е) 1223г. 
                                                                                                             Ж) 1378 г. 

3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) 

9-10 веков ( правления первых князей), запишите порядковые номера терминов, относящихся к 

другому историческому периоду 

1) полюдье;     2) местничество;     3) закупы;     4) переложное земледелие;    5) урочные лета;     6) 

уроки. 

 

4. Первым московским князем был _________________. 

 

5.Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к 

этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Процессы, явления, события Факты 

А) образование государства на Руси по 

норманнской теории 

1) сбор Игорем дани, приведший к гибели князя. 

Б) установление ордынского ига на Руси 2) строительство первой каменной крепости в 14 в. 

В) возвышение Москвы 3) успешные походы князя Святослава 

Г)разгром Хазарского каганата 4) приглашение на княжение Рюрика и его братьев. 

 5) создание первых монастырей на Руси 

 6) «Дюденева», «Неврюева» рати 

6.  Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками:  

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ  

А) «Убит же был Шевкал... И, услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую 

землю — пять темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество людей, а иных взяли в 

плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть без-

божных преследований, оставив русский великокняжеский престол и все свои наследственные 

владения, ушёл во Псков с княгиней и детьми своими и остался в Пскове». 

Б) «Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою 

дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, 

сильных и стойких. ... Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была 

сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось 

замёрзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью. ... И возвратился князь Александр 

с победою славною, и было много пленных в войске его...». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1) Речь идет о событии, произошедшем в 1242 г. 

2) Данный документ повествует о первом масштабном восстании против монголо-татарского ига. 

3) После данного события русские князья перестали платить дань Золотой Орде. 

4) Описываемые события относятся к XIV в. 

5) Данное событие произошло в эпоху Владимира Мономаха. 

6) Герой описываемых событий был канонизирован Русской православной церковью в лике чудотвор-

цев при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 г. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

7. Что из перечисленного характеризует политическую и социально-экономическую ситуацию в русских 

землях в XIII-XV в.? 

1) большинство населения – крепостные крестьяне              4) широкое развитие ярмарочной торговли  

2) вассальная зависимость русских земель от Орды              5) большая роль бояр в системе управления  

3) противостояние Московского и Тверского княжества      6) развитие мануфактурного производства 

 

 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер 

нужного элемента. 

А) Битва на р.__________ была первым столкновением Руси с монголами.   

Б) «Александром нашей древней истории» назвал Н.М. Карамзин _________, завоевавшего огромные 

территории. 

В) Главным соперником Москвы в борьбе за лидерство было _____________ княжество. 

Пропущенные элементы:  

1) Вожа         2) Калка       3) князь Святослав        4) князь Олег        5) Новгородское        6) Тверское 

 

9. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 

деятельностью. 
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 ИМЕНА КНЯЗЕЙ   СОБЫТИЯ 

A) Александр Невский 

Б) Владимир Мономах 

B) Василий Темный 

Г) Дмитрий Иванович 

Д) Юрий Всеволдович 

  

1) феодальная война 

2) битва на р.Сить 

3) Куликовская битва 

4) созыв Любечского ссъезда 

5) разгром рыцарей крестоносцев 

6) первый московский князь 

10. О ком идет речь в летописи? 

 «… сел Иван Данилович на великом княжении всея Руси и была с тех пор тишина великая на 40 лет, и 

перестали поганые воевать Русскую землю и убивать христиан, и отдохнули христиане от великой 

истомы и многой тяжести от насилия татарского, и была с тех пор тишина велика по все Русской 

земле». 

       

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. 

Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 Правитель Время правления События 

Юрий Долгорукий __________(A) __________(Б) 

__________(В) 1325-1340 гг. Покупка Галича, Углича, Белоозера 

Дмитрий Иванович __________(Г) __________(Д) 

__________(Е) 527 - 565 гг. Принял новый свод законов «Кодекс» 

 Пропущенные элементы: 

1) Иоанн Цимисхий                                  5)1359 - 1389 гг. 

2) Иван Калита                                         6)отражение нападения литовцев на Москву 

3) Юстиниан                                             7)«основание» Москвы 

4) 1125-1157 гг.                                        8) Строительство Успенского собора во Владимире 

12.Прочтите отрывок из летописи. 

 «В год 6472 (летоисчисление от Сотворения мира). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он 

собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (гепард), и много воевал. В походах 

же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или 

говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, 

— такими же были и все остальные его воины, И посылал в иные земли со словами: "Хочу на вас 

идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому дань даете?". 

Они же ответили: "Хазарам - по щелягу (серебряная монета неизвестного достоинства) с сохи даем". 
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В год 6473. Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим 

князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и Белую Вежу взял. 

И победил ясов и касогов. 

В год 6474. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. 

В год 6475. Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав болгар, и 

взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков.» 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

1) мать Святослава княгиня Ольга уговорила сына принять православие 

2) вятичи селились в нижнем течении Днепра 

3) кроме хазар Святослав окончательно разгромил печенегов 

4) Святославу не удалось закрепиться на Дунае в противоборстве с Византийской империей 

5) данный текст летописи рассказывает о событиях X в. 

6) отцом Святослава был князь Игорь 

 

13.Укажите век, когда произошли 

события, обозначенные на схеме 

стрелками. Ответ запишите словом.   

14.Укажите название города, обозначен-

ного на схеме цифрой «3». 

 15.Назовите главнокомандующего, ру-

ководившего походом по направлению, 

обозначенному в легенде схемы цифрой 

«7». 

16. Какие суждения, относящиеся к дан-

ной схеме, являются верными? Выбери-

те три суждения из шести 

предложенных.  

1) Цифрой «5» на схеме обозначена 

Рязань. 

2) Первое летописное упоминание о 

городе, обозначенном на схеме цифрой 

«6», относится к 1147 г. 

3) Цифрой «2» на схеме обозначена река 

Калка. 

4) Стрелками, обозначенными в легенде 

схемы цифрой «8», показаны действия 



143 
 

143 
 

монгольских войск. 

5) Боярин Евпатий Коловрат, прославив-

шийся своей храбростью, был родом из 

города, обозначенного на схеме цифрой 

«4». 

6) Цифрой «1» на схеме обозначен вод-

ный объект, по которому в годы Вели-

кой Отечественной войны проходила 

Дорога жизни. 

 

 17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Успенский собор во Владимире 

Б) «Поучение детям» 

В) «Житие Бориса и Глеба» 

Г) Софийский собор в Новгороде   

1) Данный памятник архитектуры создан при Юрии Долгоруком. 

2) Данный памятник архитектуры был построен при кн.Ярославе. 

3) Автор этого произведения самый известный летописец 

4) Автор данного произведения также является одним из составителей    

Устава Владимира Всеволодовича. 

5) Первый каменный храм на Руси. 

6) Этот памятник создан во второй половине XII в. 

 

18. Какие суждения о данном изображении 

являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. 

 1) Марка была выпущена в год 800-летнего 

юбилея одного из сражений, которое дал 

изображённый на ней древнерусский князь. 

2) На марке подчёркивается роль изображённого 

на ней древнерусского князя в борьбе с 

крестоносцами. 

3) Древнерусский князь, изображённый на марке, 

был великим князем Московским. 

4) Правление древнерусского князя, 

изображённого на марке, относится к XIII в. 

5) В год, в который была выпущена марка, в 

России была принята новая конституция. 

 

19. «Главным фактором возвышения Москвы были ее выгодное географическое положение и 

экономические условия». 
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     Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающие данную точку зрения, 

и два аргумента, которыми можно ее опровергнуть. Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение :                                          Аргументы в опровержение: 

1)………………                                                                   1)……………… 

2)………………                                                                   2)………………       

Тесты по истории России с 16-18 вв 

1. 1547 г. – это год: 1. созыва первого Земского собора 2. венчание на царство 3. 

Стояния на р.Угре 4. Куликовской битвы. 

2. Укажите год, с которым связано начало династии Рюриковичей: 1. 1613 г. 2. 882 

г.. 3. 862 г. 4. 1546 г. 

3. Как назывался высший орган государственного управления в России 15-17 вв.? 

1. Сенат 2. Боярская дума 3. Государственный совет 4. Верховный тайный совет. 

4. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику 

Ивана 3 носило название: 1. заповедные лета 2. урочные лета 3. Юрьев день 4. 

отходничество. 

5. Как назывался на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на 

правах полной наследственной собственности? 1. вотчина 2. кормление 3. 

десятина 4. поместье. 

6. В результате военной реформы 16 в. в России появились: 1. рекруты 2. 

стрельцы 3. драгуны 4. гвардейцы. 

7. Часть территории России, не вошедшая в опричнину, называлась: А. уделом Б. 

земщиной В. испольщиной Г. издольщиной. 

8. Митрополит Московский и Всея Руси Филипп: А. поддержал опричный террор 

Б. выступил с обличениями деяния опричников В. подчинился приказу царя «не 

вмешиваться в опричные дела» Г. добровольно отрекся от митрополичьего 

престола. 

9. Одной из основных причин отмены опричнины явилось (-лась): А.начало 

неудач в Ливонии Б. неспособность опричного войска предотвратить разгром 

Москвы крымскими татарами в 1571 г. В. начало освоения Западной Сибири Г. 

ухудшение здоровья Ивана Грозного. 

10. В середине 16 в. важнейшей политики России была (-ло): А. укрепление 

отношений с Англией Б. ликвидация угрозы со стороны остатков Золотой Орды 

В. установление отношений с Китаем Г. борьба с Германской империей. 
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11. Внешняя политика России при Иване Грозном не имела положительных 

результатов: А. на восточном направлении Б. на западном направлении В. на 

Сибирском направлении Г. на юго- восточном направлении. 

12. Эпоха дворцовых переворотов в России приходится на а) 20-60 –е гг. 18 века; 

б) конец 17 века; в) 30-50-е гг. 19 века; г) конец 19 века. 

13. Документ, подписанный Анной Ивановной по настоянию Верховного тайного 

совета, а затем разорванный ею, назывался а) «конституция»; б) «кондиции»; в) 

«крестоцеловальная клятва» г) «договор». 

14. Соотнесите события и даты. 

 2 раздел Речи Посполитой А 1775 г. 

 Убили Петра 3 Б 1783 г. 

 Составление Жалованной грамоты дворянству. В 1793 г. 

 Присоединение Крымского ханства к России Г 1762 г. 

 Кючук – Кайнарджийский мирный договор Д 1785 г. 

 Конец крестьянской войны Е. Пугачева Е 1796 г. 

 Смерть Екатерины 2 Ж 1774 г. 

15. Какие события произошли в правление Екатерины Великой? А. выход к 

Балтийскому морю; Б. Подписали Жалованную грамоту городам; В. Подписали 

«Манифест о вольности дворянства»; Г. работа Уложенной комиссии; Д. Северная 

война; Е. взятие Измаила; Ж. церковный раскол. 

16. А) Кто автор картины? Б)Какая историческая личность изображена на картине 

В) Какое историческое событие изображено на картине? 

17. В чье правление была эта война? Как называется данная война? 

18. Из шести предложенных утверждений выберите три, которые правильные по 

данной войне. 

1) Войну Россия выиграла; 

2) Войну Россия проиграла; 

3) По итогам этой войны подписали Сан-Стафанский мирный договор; 
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4) По итогам войны Ништадтский мирный договор; 

5) Союзниками России в этой войне были Дания, Саксония, Речь Посполитая; 

6) На стороне России был гетман Мазепа. 

   

19. Установите соответствие между определениями и терминами. 

  Определения   Термины 

 Высший орган управления при великом князе А кормление 

 Орган, управляющий личными землями великого князя Б дворец 

 
Территория, с которой должностному лицу предоставлено право собирать 

часть государственных доходов 
В поместье 

 Земельное владение без права продажи и наследования Г 
Боярская 

дума 

    Д казна 

  

    

        

20. Ниже приведен ряд имен государственного деятелей. Все они, за исключением 

одного, относятся к 17 - 18 веку. С.Ю.Витте, Никон, С.Разин, А.Д.Меншиков, 

М.Ломоносов, Анна Леопольдовна. 

Ответ:________________________________________. 

  

21. Прочтите отрывок из документа 18 века и напишите имя императрицы, 

издавшей этот документ. «Не токмо империи и престолу полезно, но и 

справедливо есть, чтоб благородного дворянства почтительное состояние 

сохранялось непоколебимо и нерушимо; и для того изстари, ныне, да и пребудет 

навеки благородное дворянское достоинство неотъемлемо, наследственно тем 

честным родам, кои оным пользуются…». Ответ: 

______________________________________. 



147 
 

147 
 

22. Надо вставить пропущенные слова и даты в таблицу. 

  

год реформа Личность 

 церковная А____________________ 

Б_______________ Отмена кормлений В_____________________ 

Г___________________ Отмена внутренних таможенных пошлин Д________________ 

1714 г. Е_______________________ Петр 1 

1) 1556 в.; 2) Екатерина 2; 3) Иван Грозный; 4) указ о единонаследии; 5) Елизавета 

Петровна; 6) Никон; 7) 19 в.; 8) Александр 1; 9) 1754 г. 

  

А Б В Г Д Е 
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География 

 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании 

общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое 

мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. 

В программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей 

программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает наиболее 

целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 

Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 

Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
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Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, 

политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических 

и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

Рабочая программа по географии 10 класс 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе:  

• федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

• примерной программы основного общего образования по географии; 

• программы  курса «География». 10(11) класс. Базовый уровень/ авт.-сост. 

Е.М.Домогацких.-  М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014 год. 

• учебного плана МАОУ «Бриентская СОШ»; 

• общеобразовательной программы МАОУ «Бриентская СОШ»  

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью реализует 

федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. География входит в 

перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На 

базовом уровне на изучение предмета отводиться 68 часов учебного времени  в 10 и 11 классах. 

Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, 

каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени.  

    Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Цель  образовательной программы:  

подготовка выпускника с развитой системой социокультурных ценностей, со  

сформированными компетентностями  и освоившего программы учебных дисциплин в соответствии 

с индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья на основе системно-

деятельностного подхода. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить соответствия образования обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Организовать педагогические условия для реализации индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе индивидуальных образовательных программ. 

3. Внедрить разнообразные формы взаимодействия с обучающимися, обеспечивающие реализацию 

индивидуальных образовательных программ обучающихся. 

4. Реализовать систему внеурочной деятельности и обеспечить эффективное сочетание урочных и 
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внеурочных форм организации образовательного процесса. 

5. Организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

6.Организовать  научно-практическую связь с учреждениями высшего образования. 

7.Создать условия для осознанного выбора профессии обучающимися, в сотрудничестве с 

предприятиями города.  

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций 

и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара.  

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, уже 

давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет 

несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом 

образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим 

современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на основании этой 

программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

               Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира»  

«Региональный обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри разделов. Так в 

одну тему «Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно 

темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой 

темы должно происходить после темы «Население мира». Тема «Политическая карта мира» 

перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, а в его середине.  

Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить  курс на две равноценные и 

вполне самостоятельные части. Это делает возможным гибкое использование данной программы.  

Курс может изучаться в течение одного года в 10 классе, из расчета по 2 часа в неделю, или в 

течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю. Перенос темы «Политическая карта мира», где 

речь идет о типологии стран современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения 

классификации стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. 

Ведь говорить о населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними 

связаны, без представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. Спецификой 

этой программы также является и включение в региональный раздел темы, посвященной России. Эта 

тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической 

географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остается  частью мирового 

хозяйства, причем ее место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется.  В остальном настоящая 

программа является достаточно традиционной. Изложение материала открывается короткой, но 

очень важной темой «Современная география», в ней речь идет о сущности современной географии 

вообще и социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается круг проблем, 

которые решает географическая наука, а также используемые ею научные методы. Тема «Страны 

современного мира» дает представление о государственном устройстве стран и их различиях по 

уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такими 

предметами как история, обществознание, экономика. Тема «География населения мира» 
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рассказывает о динамике численности населения и о тех непростых проблемах, от решения которых 

во многом зависит будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его 

сложности и мозаичности и, как следствие, сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается 

важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и 

территорий, так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам 

уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В этой теме также 

реализуются межпредметные связи с  историей, обществознанием. Следующая тема, которую для 

краткости можно назвать «Взаимоотношения природы и общества», также во многом посвящена 

именно проблемам, но это проблемы экологические, они – следствие современного производства. 

Однако, основная мысль темы такова: эти проблемы не являются неизбежностью, у человечества 

есть достаточно возможностей решить их или, по крайней мере, снять их остроту. Значительное 

место отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  

биологией и экологией. Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот 

практически неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и 

разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в 

небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая 

позиция обусловлена рядом причин:  

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать 

внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития 

международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического 

образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в таком ключе 

рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.  

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является 

закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с 

такими предметами как история, обществознание, экономика. Завершает первую часть курс тема, 

посвященная глобальным проблемам человечества. Материал представлен одним информационно-

насыщенным параграфом. Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, 

экологической) уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этом параграфе показывается 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются возможности 

человечества в решении этих проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, а 

также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с 

политической картой мира дается не только в географическом, но и в историческом аспекте: 

учащимся рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная структура 

мира в ходе свого развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно 

отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, 

Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что 

характеристики географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего 

региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне 

субрегионов. Для более подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны несколько 

стран, каждая из которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся 

своим лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный курс 

предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на изучение 

России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь не дается 

подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная характеристика уже 

давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: эволюция взаимоотношений 

России с мировым хозяйством и место страны в современном мире. Все темы второй части курса 

реализуют межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, экономика, 
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экология. Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) 

общего образования. В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа курса «Экономическая и социальная география мира» соответствует образовательному 

стандарту и полностью реализует Федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 

классах. География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или 

профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета в 10 и 11 классах отводится 68 часов учебного 

времени. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, 

каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени.  

Результаты освоения основной образовательной программы 

 

Предметные  

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 • объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с общими 

и специальными географическими картами, статистическими данными;  

• понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в природе и 

обществе, для адаптации к окружающей среде, оценке экологической ситуации.  

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

• объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, обусловленные 

развитием мировых геополитических, демографических и экономических процессов; 

• характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие глобальной 

коммуникационной системы;  

• обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на рынке 

труда и её динамику. 

 Использование географических умений:  

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

• выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации;   

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации;  

• представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития. 

Использование карт как моделей:  

• определять на карте положение в пространстве географических объектов;  

• извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза трансформации 

географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов.  

 

Личностные  

Понимание смысла собственной деятельности: 

 • формулировать своё отношение к природным и антропогенным изменениям окружающей 

среды;  

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

• развивать общую культуру через формирование системы взглядов, принципов, правил и норм 

природоохранного поведения в повседневной деятельности в условиях устойчивого развития;  

• приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их охране, вариантов 

адаптации человека к условиям окружающей среды.  
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Метапредметные  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;  

• оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее обобщения с 

многообразием конкретной действительности;  

• понимать значимость и роль географических знаний для развития мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

• демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и соблюдение 

норм поведения в повседневной деятельности, сформированность опыта эмоционально-

ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам;  

• использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности: патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн).  

Познавательные УУД: 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выявлять причины и следствия простых явлений;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 • строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

• выделять все уровни текстовой информации; 

 • уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;   

• применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

• приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей социоприродной среды.  

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

• владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; • демонстрировать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире.  
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Планируемые результаты изучения предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

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

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 

стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 
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выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Содержание программы 

Введение(1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 

информации. Геоинформационные системы. 

 

Политическая карта мира (3 часа) 

Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической карты 

мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отличия от всех остальных 

объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные 

монархии, конституционные монархии, теократические монархии. Республики. Государства в 

составе Содружества. унитарные государства и федерации. Что такое унитарное и федеративное 

государство. Конфедерация. Федеративные государства созданные с учетом этнических или 

национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, 

Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления 

государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической карте мира 

самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные государства возникают на 

политической карте мира, и как они влияют на международную обстановку. 

 

Страны современного мира (2 часа) 

Типы стран современного мира. Уровень социально-экономического развития. Внутренний 

валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные 

страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 

восьмерка». 
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Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

 

География населения мира (6 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный 

прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных странах 

и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. 

Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее 

цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. 

Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-

религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических 

факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка 

умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения 

и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ 

половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор 

примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин миграционных 

процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов. 

 

Мировые природные ресурсы (7 часов) 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 

Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов 

планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества 

воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов 

океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 
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 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение 

роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты 

Всемирного наследия. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов.  

 

Природа и человек (2 часа) 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 

современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и 

географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное. Понятие 

о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: 

экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый 

эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем» 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная хозяйственная 

специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные 

районы нового освоения и высоких технологий.  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

 

Отрасли мирового хозяйства (10 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 

Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая 

революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 
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 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 

развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс Кол-во часов Практические работы 

1. Введение  1 - 

2. Политическая карта мира  3 - 

3. Страны современного мира  2 1 

4. География населения мира  6 6 

5. Мировые природные ресурсы  7 1 

6. Природа и человек  2 1 

7. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  3 1 

8. Отрасли мирового хозяйства 10 1 

 Итого  34 11 

 

Перечень практических работ 

 

№ работы Название 

1 Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации. 

2  Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.  

3 Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

4 Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 

5 Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 

6 Составление списка стран, в которых государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий. 

7 Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов 

8 Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов 

9 Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем» . 

10 Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов 

услуг. 

11 Составление тест-опросника по теме 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОГРАФИИ 10 КЛАСС 

 

УРОК 5. ТИПЫ СТРАН  СОВРЕМЕННОГО МИРА. ПР/Р №1 «СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВ, 

КАРТОСХЕМ И ДИАГРАММ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ». 

Цель работы: формирование умений обрабатывать статистическую информацию в виде графиков, 

картосхем и диаграмм. 

Задание учащимся. 

1. Используя статистические данные таблиц 4,5 стр.24 -25 учебника «География» часть, 

построить диаграммы, графики. 

2. На контурную карту нанести разными цветами страны  «Большой восьмерки», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые 

индустриальные страны.  
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УРОК 6. РАЗВИТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

1 ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

ЧАСТЬ I. 

1.Единицей территориального деления России не является: 

А)Область 

Б)Автономный округ 

В)Федеральная земля 

Г)Республика 

2. Оценка места страны на политической корте, ее отношение к различным государствам называют 

ее ___________ положением. 

3.Среди перечисленных субъектов РФ наименьшей численностью населения обладает: 

А)Челябинская область          Б)Саратовская область; 

В)Кемеровская область          Г)Магаданская область 

4.Среди перечисленных народов России наибольшую численность имеют: 

А)Ненцы и нанайцы                Б)Чуваши и мордва; 

В)Калмыки и нагайцы             Г)Ханты и манси 

5.Наиболее высокая рождаемость характерна для: 

А)Смоленской области           Б) Омской области; 

В) Ингушетии                          Г)Оренбургской области 

6. Какие районы специализируются на развитии овцеводства: 

А) Урал и Западная Сибирь    Б) Северный Кавказ и юг Сибири; 

В) Северный Кавказ и Московская область   Г) Районы тундровой зоны 

7. Какой вид транспорта наиболее дорогой? 

А) Железнодорожный         Б) Авиационный 

В) Трубопроводный             Г) Морской; 

8.В европейской части России расположены угольные бассейны: 

А)Подмосковный и Печорский            Б)Печорский и Кузнецкий; 

В)Кузнецкий и Канско-Ачинский       Г)Канско-Ачинский и Донецкий 

9. Почему много предприятий тяжелого машиностроения расположено на Урале? 

А)Там находятся потребители продукции отрасли. 

Б)Там достаточно квалифицированных рабочих кадров. 

В)Там производится много металла, необходимого предприятиям отрасли. 

Г)Там производится много электроэнергии. 

10. Крупнейшим лесным  портом России является: 

А)Владивосток              Б)Санкт-Петербург 

В)Новороссийск            Г)Архангельск 

11. На размещение основных отраслей животноводства влияют: 

А)Особенности плодородия почв 

Б)Особенности кормовой базы 

В)Обеспеченность территории топливно-сырьевыми ресурсами 

Г)Особенности мелиорации земель 

12.   Выберите город – центр добычи алюминиевых руд: 

А) Бокситогорск  Б) Горячегорск  В) Алюминиегорск  Г) Мончегорск 

13.Общими отраслями специализации Европейского Севера и Дальнего Востока  являются: 

А)Черная металлургия и машиностроение; 

Б)Машиностроение и электроэнергетика; 

В)Электроэнергетика, зерновое хозяйство и овцеводство; 

Г)Лесная и рыбная промышленность 

14.Сосредоточение в районе производства определенной продукции или определенного вида услуг 

называется: 
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А)Кооперированием; 

Б)Специализацией; 

В)Концентрацией ; 

Г)Приватизацией ; 

15.Какой буквой на карте обозначена Республика Коми? 

 
1) A               2) B               3) В               4) Г 

16.Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК: 

А)Казахстан            Б)Бразилия 

В)ОАЭ                    Г)Индия 

17.Какое из перечисленных государств по форме правления является республикой: 

А)Швеция              Б)Монако 

В)Норвегия            Г)Финляндия 

ЧАСТЬ II. 

1. Найдите соответствие: 

1. АЭС                А) Сургутская 

2. ГЭС                Б) Усть-Илимская 

3. ТЭС                В) Балаковская 

2.Найдите соответствие: 

1. Центр автомобилестроения                А) Нижний Тагил 

2. Центр тракторостроения                    Б)  Волгоград 

3. Центр сельскохозяйственного машиностроения В)  Нижний Новгород 

4. Центр тяжелого машиностроения       Г)  Ростов-на-Дону 

3. Дополните фразу: «Крупные запасы леса в России расположены в Сибири, а также _________ и 

________» (выберите 2 правильных ответа) 

А)На севере Европейской части страны    Б)В Нижнем Поволжье 

В)На Дальнем Востоке                            Г)На Южном Урале 

4.Тремя основными районами производства шерсти являются: 

А)Поволжье                                 Б)Северный Кавказ 

В)Восточная Сибирь                     Г)Центральное Черноземье 

Д)Урал                                       Е)Западная Сибирь 

5.Выберите из списка города-миллионеры: 

А)Владивосток                 Б)Тула 

В)Новосибирск                 Г)Новороссийск 

Д)Архангельск                 Е)Самара 

6.Установите соответствие между страной и ее столицей: 

1.Великобритания          А)Лондон 

2.Канада                      Б)Киев 

3.Украина                    В)Оттава 

2 ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

ЧАСТЬ I. 
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1.По какому признаку в составе России выделяются республики: 

А)Территориальному               Б)Национальному 

В)Расовому                               Г)Климатическому 

2.Положение страны на экономической карте мира по отношению к главным районам и центрам 

мировой политики, экономики называют ее ________________положением. 

3.Среди перечисленных субъектов РФ наибольшей численностью населения обладает: 

А)Алтай                    Б)Татарстан 

В)Калмыкия               Г)Коми 

4.Среди перечисленных народов России наименьшую численность имеют: 

А)Татары и башкиры       Б)Чуваши и мордва 

В)Саами и чукчи            Г)Якуты и буряты 

5.Наиболее высокая рождаемость характерна для: 

А)Ярославской области           Б)Республики Дагестан; 

В)Орловской области              Г)Кемеровской области 

6.Какие районы специализируются на развитии свиноводства: 

А) Районы с обширными пастбищами 

Б) Районы выращивания сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля 

В) Районы распространения мусульманской религии 

Г) Районы тундровой зоны 

7. Какой вид транспорта является наиболее дешевым? 

А) Железнодорожный                  Б) Авиационный 

В) Трубопроводный                      Г) Морской 

8.В азиатской  части России расположены угольные бассейны: 

А)Подмосковный и Печорский              Б)Печорский и Кузнецкий 

В)Кузнецкий и Канско-Ачинский          Г)Канско-Ачинский и Донецкий 

9.Какая отрасьи машиностроения размещаются в районах потребления их продукции? 

А)Автомобилестроение                              Б)Приборостроение 

В)Сельскохозяйственное машиностроение    Г)Электронное машиностроение 

10. Крупнейшим нефтеналивным портом России является: 

А)Владивосток                   Б)Мурманск 

В)Новороссийск                 Г)Архангельск 

11.На размещение основных отраслей растениеводства влияют:. 

А)Особенности климата 

Б)Особенности естественной кормовой базы 

В)Обеспеченность территории топливно-сырьевыми ресурсами 

Г)Наличие потребителей продукции отрасли. 

12.   Выберите район – центр добычи золота: 

А) Московская область     Б) Башкортостан; 

В) Татарстан                   Г)  Магаданская область 

13.Общими отраслями специализации Северо-Кавказского и Поволжского экономических районов 

являются: 

А)Черная металлургия и машиностроение 

Б)Машиностроение и электроэнергетика 

В)Электроэнергетика и овцеводство 

14.Группа близко расположенных городов, объединенных тесными связями, называется: 

А)Главной полосой расселения     Б)Агломерацией 

В)Депортацией                           Г)Урбанизацией 

15. Какой буквой на карте России обозначена Республика Тыва? 
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1) A       2) B         3) В        4) Г 

16.Какая из перечисленных стран является новой индустриальной страной: 

А)Пакистан                         Б)Бразилия 

В)Сингапур                         Г)Индия 

17.Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией: 

А)Швеция               Б)Италия ; 

В)Румыния               Г)Финляндия 

 

 

ЧАСТЬ II. 

1.Найдите соответствие: 

1. АЭС               А) Братская 

2. ГЭС               Б) Курская 

3. ТЭС               В) Костромская 

2.Найдите соответствие: 

1) Центр автомобилестроения                           А) Екатеринбург 

2) Центр тракторостроения                               Б)  Челябинск 

3) Центр сельскохозяйственного машиностроения   В)  Тольятти 

4) Центр тяжелого машиностроения                    Г)  Ростов-на-Дону 

3.Дополните фразу: «В России  крупные запасы водных ресурсов расположены в Поволжье, а также 

___________ и ____________» (выберите 2 правильных ответа) 

А)на Урале                                       Б)В Западной Сибири; 

В)В Северо-Западной России               Г)В Восточной Сибири 

4.Свиноводство, дающее 1/3 мяса, наиболее распространено в: (выберите 2 ответа) 

А)Хорошо освоенных земледельческих районах 

Б)В тундровой зоне 

В)Пригородах больших городов 

Г)Лесной зоне 

5.Выберите из списка города-миллионеры: 

А)Казань                   Б)Северодвинск 

В)Псков                    Г)Омск 

Д)Тюмень                 Е)Ярославль 

6.Установите соответствие между страной и ее столицей: 

1.Франция                        А)Минск 

2.США                              Б)Вашингтон 

3.Белоруссия                    В)Париж 

Каждый правильный ответ Части I оценивается одним баллом. 

Каждый правильный ответ Части II оценивается двумя баллами. Если дана половина или большая 

часть правильных ответов на поставленный вопрос, то они оцениваются 1 баллом. 

Максимальное количество баллов за выполнение работы- 29. 
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1-10 баллов- «2»; 

11-17 баллов- «3»; 

18-24 балла- «4»; 

25-29 баллов- «5» 

Ключ ответов 

№ задания 1 вариант 2 вариант 

ЧАСТЬ I. 

1 В Б 

2 Геополитическое Экономическое 

3 Г Б 

4 Б А 

5 В Б 

6 Б Б 

7 Б В 

8 А Б 

9 В В 

10 Г В 

11 Б А 

12 А Г 

13 Г В 

14 Б Б 

15 А В 

16 В В 

17 Г А 

ЧАСТЬ II. 

1 1В2Б3А 1Б2А3В 

2 1В2Б3Г4А 1В2Б3Г4А 

3 АВ БГ 

4 АБВ АВ 

5 ВЕ АГ 

6 1А2В3Б 1В2Б3А 

 

 

УРОК 8. ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПР/Р №2 «АНАЛИЗ 

ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ПИРАМИД НЕКОТОРЫХ СТРАН МИРА, ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИН 

ВЫЯВЛЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ». 

Цель: развивать навыки анализа демографических пирамид. 

Ход работы: 

Используя учебник внимательно рассмотрите половозрастные пирамиды стран разных типов; 

Половозрастные пирамиды стран разных типов в 2000 году. 

 Определите различия в средней продолжительности жизни, соотношении мужского и женского 

населения и основных возрастных групп;  

Назовите причины выявленных различий;  

Чем объясняются ”изъяны” населения в половозрастной пирамиде Германии в различных 

возрастных группах;  

Начертите половозрастные пирамиды Индии и Германии в 2030 году с учѐтом увеличения средней 
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продолжительности жизни на 5 лет и стабилизации главных показателей воспроизводства населения 

(рождаемости, смертности и естественного прироста);  

Как изменится форма половозрастных пирамид и какие изменения произойдут в половом, 

возрастном составе этих стран?  

Сделайте вывод об изменении численности и возрастного состава населения в странах различных 

типов воспроизводства населения 

УРОК 9. РАСОВЫЙ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ. ПР/Р№3 «ПОДБОР 

ПРИМЕРОВ СТРАН ОДНОНАЦИОНАЛЬНЫХ И МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ».  

Цель: составление классификационной таблицы стран с различным национальным составом 

населения 

Ход работы: 

Используя текст, справочную и дополнительную литературу, заполните таблицу «Типы стран по 

национальному составу», вписав примеры стран и проживающие в них народы 

Регионы 

мира 

Однонациональные страны Двунациональные 

страны 

Многонациональные 

страны 

Примеры стран Крупнейший 

народ 

Примеры 

стран 

Основные 

народы 

Примеры 

стран 

Крупнейшие 

народы 

СНГ       

Зарубежная 

Европа 

      

Зарубежная 

Азия 

      

Африка        

Северная 

Америка 

      

Латинская 

Америка 

      

Австралия 

и Океания 

      

 

ПР/Р№4 «СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА СТРАН, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЯЗЫКОМ ЯВЛЯЮТСЯ: А) АНГЛИЙСКИЙ, Б) ФРАНЦУЗСКИЙ, В) РУССКИЙ, Г) 

НЕМЕЦКИЙ» 

Цель: составление классификационной таблицы стран с различным языковым составом населения 

Ход работы: 

Используя текст, справочную и дополнительную литературу, заполните таблицу «Типы стран по 

языковому составу», вписав примеры стран и проживающие в них народы 

Регионы мира Английский   Французский  Русский  Немецкий  

СНГ     

Зарубежная 

Европа 

    

Зарубежная 

Азия 

    

Африка      

Северная 

Америка 

    

Латинская 

Америка 

    

Австралия и 

Океания 
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УРОК 10. РЕЛИГИОЗНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ. ПР/Р№3 «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

КАРТ НАРОДОВ И МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ»  

Цель: сформировать представление о мировых религиях. 

Ход работы: 

1. На основе карт, дополнительной литературы, учебника заполнить таблицу «Основные религии 

мира» 

Направления 

в религии 

Время 

возникновени

я 

Количеств

о 

верующих 

Районы 

распространени

я 

Основны

е 

понятия 

Особенност

и традиций, 

культа 

Объекты 

культурног

о наследия 

Христианство 

Православие        

Католицизм        

Протестантиз

м  

      

Ислам 

Шииты 

Сунниты 

      

Буддизм  

1. Махаяна 

2. Хинаяна 

3. Буддизм-

ламаизм 

      

 

УРОК 11. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО МИГРАЦИИ. ПР/Р №6 «ОБЪЯСНЕНИЕ 

ПРИЧИН МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕВРОПЕ» 

Цели работы: 

 1. Установить главные направления миграций в пределах Европы.  

2. Научиться объяснять причины миграционных процессов на примере отдельных стран и регионов 

мира.  

Ход работы  

1. Дайте определения понятиям «миграция», «иммиграция», «эмиграция».  

2. Пользуясь текстом учебника, на контурной карте укажите главные страны и регионы иммиграции 

и эмиграции населения.  

3. Стрелками покажите направления миграций.  

4. Условные знаки легенды карты придумайте самостоятельно.  

5. В тетради объясните причины миграционных процессов в пределах Европы 

 

УРОК 12. СЕЛЬСКОЕ И ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ. ПР/Р№7 «ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 

КОНТУРНОЙ КАРТЕ КРУПНЕЙШИХ АГЛОМЕРАЦИЙ И МЕГАЛОПОЛИСОВ» 

Цель работы:  

формирование умений наносить на контурную карту крупнейшие агломерации и мегалополисы. Ход 

работы: 

 Используя данные таблиц параграфа 8 стр. 61-67 учебника «География» часть 1, обозначить с 

помощью условных знаков (разного цвета) на контурной карте крупнейшие агломерации и 

мегалополисы мира 

 

УРОК 19. РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ. ПР/Р №8 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СТРАН РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ» 

Цель работы:  

формирование умений оценивать обеспеченность стран различными видами природных ресурсов. 
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Ход работы: 

 Используя карты атласа, приложения к учебнику, статистические материалы, выполнить следующие 

задания:  

1. На контурную карту нанести основные районы размещения важнейших природных ресурсов.  

2. Анализируя статистические данные о запасах и добыче основных видов природных ресурсов, 

сравнить обеспеченность минеральными, земельными, водными и лесными ресурсами отдельных 

стран (регионов).  

Вывод: 

 

УРОК 21. ОБОБЩЕНИЕ №1 ПО ТЕМАМ «ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА», «МИРОВЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ». ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Вариант № 1 

А1. В «мировую десятку» по численности населения входят: 

1. Пакистан и Индонезия; 

2. Аргентина и США; 

3. Канада и Индия; 

4. Япония и Австралия, 

А2. По географическому положению Парагвай, Монголия, Непал, Чад, Чехия относятся к 

странам: 

1. Приморским 

2. Полуостровным 

3. Островным 

4. Внутриконтинентальным 

А3. К странам «переселенческого» типа относятся: 

1. Индия, Китай, Мексика 

2. Канада, Австралии, Новая Зеландия, ЮАР 

3. США, Великобритания, Австралия 

4. Польша, Чехия, Венгрия 

А4. Островными странами являются: 

1. Индонезия и Доминиканская Республика; 

2. Дания и Шри-Ланка; 

3. Исландия и Греция; 

4. Кипр и Республика Корея. 

А5. Новыми индустриальными странами являются: 

1. Бруней, Иран и Оман; 

2. Малайзия, Сингапур, Гонконг; 

3. Ливан, Бахрейн и Кипр; 

4. Камбоджа, Монголия и Непал. 

А6. К странам с республиканской формой правления относятся: 

1. Норвегия и Швеция 

2. Япония и Канада 

3. Франция и Германия 

4. США и Великобритания 

А7. Примерами унитарных государств являются: 

1. Венгрия и Македония 

2. Германия и Бельгия 

3. Россия и США 

4. Бразилия и Аргентина 

А8. Абсолютными монархиями являются: 

1. Швеция и Малайзия; 

2. Малайзия и Непал; 

3. Непал и Кувейт; 
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4. Кувейт и Саудовская Аравия. 

А9. Лесными ресурсами наиболее богаты страны: 

1. Бразилия, Конго 

2. Мексика, Аргентина 

3. США, Япония 

4. Италия, Испания 

А10. В структуре земельного фонда наибольшая доля обрабатываемых земель в регионе? 

1. Африка 

2. Латинская Америка 

3. Западная Европа 

4. Австралия 

А11. Из перечисленных стран наибольшими запасами гидроэнергетических ресурсов 

обладают: 

1. Венгрия и Пакистан; 

2. Китай и Бразилия; 

3. Иран и Йемен; 

4. Швеция и Австрия. 

А12. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения? 

1. Франция 

2. Мексика 

3. Китай 

4. Индия 

А13. В какой их перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни 

населения наибольшая? 

1. 1.Индонезия 

2. Камбоджа 

3. Судан 

4. Израиль 

А14. Выберите варианты, в которых верно указаны причины формирования высокой 

плотности населения: 

1. развитие на поливных землях трудоемкого рисосеяния; 

2. быстрое развитие промышленности и рост городского населения; 

3. тяготение к транспортным и торговым путям; 

4. все перечисленные варианты. 

А15. Демографическим взрывом называют: 

1. рост терроризма в перенаселенных странах; 

2. рациональный тип воспроизводства населения; 

3. феномен быстрого роста численности населения в развивающихся странах в середине XX в.; 

4. все перечисленное. 

А16. В какой из перечисленных стран наиболее велика доля горожан в общей численности 

населения? 

1. Индонезия 

2. Бельгия 

3. Монголия 

4. Турция 

А17. Для какого региона характерно преобладание женщин в половой структуре населения? 

1. Северная Европа 

2. Южная Америка 

3. Экваториальная Африка 

4. Юго-Западная Азия 

А18. В какой из указанных стран государственный язык не относится к индоевропейской 

языковой семье? 
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1. Россия; 

2. Саудовская Аравия; 

3. США; 

4. Бразилия. 

5. Индия; 

А19. Выберите вариант, где верно указан город, образующий одну из десяти крупнейших 

агломераций мира, и страну, где он находятся: 

1. Бомбей – Пакистан; 

2. Сан-Паулу – Мексика; 

3. Шанхай – Китай; 

4. Лос-Анджелес – Мексика; 

А20. В населении, какого из указанных регионов наиболее высока доля детей? 

1. СНГ; 

2. Африка; 

3. Северная Америка; 

4. Австралия и Океания. 

В1. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он 

относится: 

Природные ресурсы Виды природных ресурсов 

1. Солнечная энергия А. Исчерпаемые невозобновимые 

2. Свинцовые руды Б. Исчерпаемые возобновимые 

3. Торф В. Неисчерпаемые 

4. Почва  

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам: 

1 2 3 4 

В2. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран лесными 

ресурсами. Расположите страны в порядке уменьшения показателя ресурсообеспеченности. 

 Страны 
Размеры лесной площади 

(млн. га) 

Численность населения 

(млн. человек) 

А Австралия 145,0 19,7 

Б Канада 494,0 32,2 

В Перу 84,8 28,4 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

1 2 3 

В3. Установите соответствие между страной и ее столицей 

Страна Столица 

1. Швейцария А. Братислава 

2. Словакия Б. Бухарест 

3. Словения В. Любляна 
 Г. Берн 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам 

1 2 3 

 

Тест по географии в 10 классе за 1 полугодие (темы: Многообразие стран современного мира, 

Государственный строй стран мира, География мировых природных ресурсов, География 

населения мира) 

Вариант № 2 

А1. В «мировую десятку» по показателю площади территории входят: 

1. Бразилия и Индия; 
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2. ЮАР и Саудовская Аравия; 

3. Китай и Мексика; 

4. США и Иран. 

А2. Полуостровными странами являются: 

1. Израиль и Парагвай; 

2. Иран и Филиппины; 

3. Индонезия и Перу; 

4. Италия и Турция. 

А3. К ключевым развивающимся странам относятся: 

1. Венгрия, Польша, Словения 

2. Индия, Бразилия, Мексика 

3. Непал, Чад, Гаити 

4. Малайзия, Индонезия, Сингапур 

А4. Выходят на побережье Средиземного моря и относящихся к нему морей 

1. Ливан, Марокко и Албания; 

2. Венгрия, Египет и Болгария; 

3. Португалия, Румыния и Алжир; 

4. Ливия, Франция и Азербайджан. 

А5. Странами – членами «Большой восьмерки» являются: 

1. Канада и Германия; 

2. Италия и Китай; 

3. США и Австралия; 

4. Испания и Великобритания. 

А6. Странами с монархической формой правления являются: 

1. Испания, Франция и Индонезия; 

2. Аргентина, Бразилия и Мексика; 

3. Нидерланды, Швеция и ОАЭ; 

4. Италия, Таиланд и Дания. 

А7. Федеративное административно-территориальное устройство в Европе имеют: 

1. Германия и Швейцария; 

2. Болгария и Австрия; 

3. Италия и Швеция; 

4. Бельгия и Венгрия. 

А8. Федеративными монархиями являются: 

1. Великобритания и Норвегия; 

2. Малайзия и Бельгия; 

3. Нидерланды и Япония; 

4. Испания и Люксембург. 

А9. Крупнейшими разведанными запасами каменного угля в мире обладают: 

1. Германия и Индонезия; 

2. Индия и Великобритания; 

3. Колумбия и Австралия; 

4. США и Россия. 

А10. Из перечисленных стран наибольшими водными ресурсами обладают: 

1. Финляндия и Нидерланды; 

2. Канада и Бангладеш; 

3. Египет и Саудовская Аравия; 

4. Монголия и Афганистан. 

А11. Из перечисленных стран наибольшая лесистость характерна для: 

1. Афганистана и ЮАР; 

2. Монголии и Алжира; 

3. Папуа - Новой Гвинеи и Финляндии; 
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4. Мавритании и Саудовской Аравии. 

А12. В какой из перечисленных стран наибольший миграционный прирост населения? 

1. Мексика 

2. Китай 

3. Германия 

4. Индия 

А13. В какой из перечисленных стран доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

1. Аргентина 

2. Мексика 

3. Бразилия 

4. Япония 

А14. Выберите верные утверждения. 

1. Примерами многонациональных стран могут служить Великобритания, Индия, Швейцария и 

Россия. 

2. Примерами районов межэтнических конфликтов являются Аляска (США), Северная Ирландия 

(Великобритания) и Бавария (Германия). 

3. Более 75% населения Земли сосредоточено в 5-километровой полосе вдоль побережий морей и 

океанов. 

А15. Демографическим кризисом называют: 

1. продовольственные проблемы стран, где темпы роста населения очень высоки; 

2. невысокий прирост населения в экономически развитых странах; 

3. уменьшение смертности в молодых независимых государствах в результате борьбы с эпидемиями; 

4. уменьшение численности населения страны в результате превышения смертности над 

рождаемостью. 

А16. В какой из перечисленных стран доля сельского населения в общей численности 

населения наибольшая? 

1. Аргентина 

2. Индия 

3. Кувейт 

4. Италия 

А17. Выберите страну с преобладанием мужского населения: 

1. Испания 

2. Пакистан; 

3. Венгрия. 

4. Мексика; 

А18. В какой из указанных стран большая часть населения исповедует христианство? 

1. Египет; 

2. Китай; 

3. Япония; 

4. Аргентина. 

А19. Выберите правильные утверждения. 

1. Основной причиной сохранения вынужденных миграций будет оставаться разница в оплате труда 

в развивающихся и экономически развитых странах. 

2. В начале XXI века в пятерку крупнейших агломераций мира будут входить агломерации Токио, 

Мехико и Сан-Паулу. 

3. Урбанизация во многих экономически развитых странах будет оставаться стихийной, и приводить 

к росту трущоб на окраинах больших городов. 

А20. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая 

1. Австрия 

2. Нигерия 

3. Польша 



 

171 
 

4. Австралия 

В1. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на тыс. жителей) 

А. Бразилия 

Б. Австралия 

В. Эфиопия 

Г. Эстония 

_______________________ 

В2. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран 

земельными ресурсами расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурсообеспеченности. 

 Страны 
Площадь пашни 

(млн. га) 

Численность населения 

(млн. человек) 

А Австралия 47,0 19,7 

Б Канада 45,4 32,2 

В Бразилия 43,2 173,8 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

1 2 3 

В3. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом к которому он 

относится: 

Природные ресурсы Виды природных ресурсов 

1. Геотермальная энергия А. Исчерпаемые невозобновимые 

2. Нефть Б. Исчерпаемые возобновимые 

3. Лесные В. Неисчерпаемые 

4. Климатические  

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам: 

1 2 3 4 

Ответы к тестовым заданиям по географии 10 класс 

за 1 полугодие 2011-2012 учебного года 

Вариант 1 Вариант 2 

А1 – 1 А1 – 1 

А2 – 4 А2 – 4 

А3 – 2 А3 – 2 

А4 – 1 А4 – 1 

А5 – 2 А5 – 1 

А6 – 3 А6 – 3 

А7 – 1 А7 – 1 

А8 – 4 А8 – 2 

А9 – 1 А9 – 4 

А10 – 3 А10 – 2 

А11 – 2 А11 – 3 

А12 – 1 А12 – 3 

А13 – 4 А13 – 4 

А14 – 4 А14 – 1 

А15 – 3 А15 – 4 

А16 – 2 А16 – 2 

А17 – 1 А17 – 2 
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А18 – 2 А18 – 4 

А19 – 3 А19 – 2 

А20 – 2 А20 – 2 

В1 – ВАББ В1 – ГБАВ 

В2 – БАВ В2 – ВБА 

В3 – ГАВ В3 – ВАБВ 

Задание А – за каждый правильный ответ 1 балл. Всего 20 баллов 

Задание В – за каждое правильное задание 2 балла. Всего 6 баллов 

0 – 12 баллов оценка – 2 

13 – 18 баллов оценка – 3 

19 – 24 баллов оценка – 4 

25 – 26 баллов оценка – 5 

 

УРОК 22. ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. ПР/Р №9 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН 

ЭКСПОРТЕРОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ,  ПРОМЫШЛЕННОЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, РАЗНЫХ ВИДОВ УСЛУГ» 

Цель работы:  

формирование умений определять страны-экспортеры основных видов сырья, промышленной и с/х 

продукции, разных видов услуг. 

Ход работы: 

 Используя карты атласа, определить страны-экспортеры основных видов сырья, промышленной и 

с/х продукции, разных видов услуг. Работу оформить в таблице:  

Страны-экспортеры 

основных видов сырья 

Страны-экспортеры 

промышленной продукции 

Страны-экспортеры 

сельскохозяйственной 

продукции 

   

Вывод 

 

УРОК 33. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ПР/Р№10 

«СОСТАВЛЕНИЕ ТЕСТ-ОПРОСНИКА ПО ТЕМЕ» 

Вариант 1  

1. Выберите неверные утверждения. 

а) Саудовская Аравия, США и Россия входят в первую трой - ку стран по размерам добычи нефти. б) 

Россия, США и Канада входят в первую тройку стран по размерам добычи угля.  

в) Индия и Китай не входят в первую десятку стран по размерам выработки электроэнергии.  

г) Экспорт каменного угля из Западной Европы в США по - лучил название «угольного моста».  

д) Более 3/4 электроэнергии Франции вырабатывается на АЭС.  

2. Выберите варианты, в которых все три страны относятся к «великим горнодобывающим 

державам»:  

а) США, Бразилия, Индия;  

б) Китай, США, Япония;  

в) США, Россия, ОАЭ;  

г) Япония, США, Германия;  

д) Китай, Австралия, ЮАР. 

 3. Продолжите предложения.  

В эпоху НТР черная металлургия ориентируется на грузопотоки …………….. В последнее время 

особенно усилилась ориентация на …….  

4. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более медленными темпами: 

 а) автомобилестроение;  

б) судостроение;  

в) авиастроение;  
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г) приборостроение;  

д) электронное машиностроение.  

5. Найдите варианты, в которых название сельскохозяйственной культуры соответствует названиям 

ее родины и страны, лидирующей по ее производству:  

а) рис — Южная Америка — Китай;  

б) кофе — Восточная Африка — Бразилия;  

в) пшеница — Юго-Западная Азия — Китай;  

г) кукуруза — Центральная Америка — Россия;  

д) какао — Южная Азия — Швейцария.  

6. Выберите климатический пояс, страны которого произ - водят основную часть животноводческой 

продукции: 

 а) умеренный;  

б) тропический; 

 в) экваториальный; 

 г) субтропический;  

д) субарктический.  

7. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 62% , а в мировом 

пассажирообороте - менее 1 % ? 

 а) железнодорожного;  

б) морского;  

в) автомобильного;  

г) речного;  

д) воздушного. 

8. Выберите неверное утверждение.  

а) На рубеже XX—XXI вв. торговля услугами будет расти быстрее, чем торговля товарами. 

 б) В начале XXI в. ожидается появление новой формы услуг — обмен производственным опытом. в) 

Панама и Либерия из-за низких налогов на судовладельцев имеют большой тоннаж торгового флота. 

г) Крупнейший порт мира — Роттердам — расположен в устье Рейна в Нидерландах. д) Первую 

пятерку стран по длине железных дорог составляют страны гиганты, в то время как наибольшая 

густота желез- нодорожной сети отмечается в относительно небольших европейских государствах. 9. 

Какие из указанных грузопотоков газа осуществляются по газопроводам? 

а) Малайзия — Корея;  

г) Россия — Германия;  

б) ОАЭ — Япония;  

д) Канада — США. 

в) Алжир — Италия;  

10. Какие из указанных стран не входят в первую десятку государств по количеству иностранных 

туристов?  

а) США;  

г) Китай; 

б) Италия;  

д) Аргентина.  

в) Россия;  

Вариант 2  

1. Выберите верные утверждения.  

а) С середины XX в. доля угля в мировом потреблении первичных энергоресурсов перестала расти и 

составляет около 80%. 

б) Нидерланды, Канада и Великобритания входят в первую десятку стран по размерам добычи газа. 

в) В России основная часть электроэнергии вырабатывается на АЭС.  

г) Маршрут «Юго-Восточная Азия - Япония» является одним из важнейших для морских перевозок 

нефти и газа.  

д) Китай, Великобритания и Норвегия возглавляют первую тройку стран по размерам добычи нефти.  
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2. Какие из указанных стран являются импортерами угля?  

а) США; 

 г) Россия;  

б) Франция;  

д) Япония.  

в) Италия;  

3. Выберите вариант, в котором все три страны относятся к «великим стальным державам»: 

 а) Китай, Япония, США;  

б) Канада, Германия, США;  

в) Россия, Канада, Новая Каледония; 

 г) США, Китай, Марокко; 

д) США, Россия, Канада.  

4. Продолжите предложение.  

Производство продуктов химии органического синтеза в настоящее время все более 

концентрируется в……… (тип страны), а выпуск сложной химической продукции в ……… 

 5. Какие из указанных типов сельского хозяйства относятся к товарному сельскому хозяйству?  

а) садоводство и огородничество;  

б) мотыжное земледелие;  

в) собирательство, охота и рыболовство;  

г) севооборотное земледелие;  

д) пастбищное животноводство.  

6. Выберите верные варианты.  

1-е место в мире занимают: 

 а) по поголовью овец - Австралия; 

б) по поголовью крупного рогатого скота - Китай;  

в) по поголовью свиней - Индия;  

г) по улову рыбы - Китай;  

д) по развитию аквакультуры - Франция.  

7. Какие страны входят в первую пятерку стран и по длине автомобильных дорог, и по количеству 

автомобилей?  

а) Япония;  

б) Египет;  

в) Россия; 

г) США;  

д) Швейцария.  

8. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 10% , а в мировом 

пассажирооборот..  

 

УРОК 34. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

ПР/Р№11 «СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ «ВЗАИМНЫЕ СВЯЗИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ».  

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем» 

Цель урока:  

показать их взаимосвязь глобальных проблем человечества , выделить направления решения данных 

проблем. 

 Ход работы 

 Составить схему глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

 

Наиболее универсальные» 

проблемы политического и 

социально-экономического 

характера 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Проблемы 

преимущественно 

социального 

характера 

Предотвращение 

ядерной войны 

Проблемы преимущественно 

природно-экономического 
Демографическая  
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Итоговая контрольная работа по географии 10 класса 

I вариант. 

1. На каком материке находится точка, лежащая на 20º южнее экватора и на 120º восточнее 

нулевого меридиана? 

а) Африка; б) Антарктида; в) Австралия;  г) Южная Америка. 

 

2. Какая линия на фрагменте карты Южной Америки 

показывает направление на север? 

а) А,  б) В,  в) С,  г) D. 

 

3. Какое из перечисленных государств расположено в 

Африке? 

а) Парагвай;  б) Камерун;  

 в) Таиланд;  г) Ливан. 

 

 

 

4. Какую из перечисленных стран пересекает экватор? 

а) Бразилия;  б) Аргентина; в) Боливия;  г) Парагвай.  

5. Разница между количеством иммигрантов и эмигрантов – это: 

а) естественный прирост;                    б) темп прироста населения; 

в) механический прирост;                   г) кривая дожития. 

6. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая: 

а) Польша;  б) Канада;  в) Норвегия;  г) Эфиопия. 

7. К беднейшим странам, по классификации ООН, относится: 

а) Индия;   б) Северная Корея;      в) Бурунди; г) Чили. 

8. В мире насчитывается живых языков около: 

а) 1,5 тыс. б) 2 тыс.; в) 3 тыс. г) 4 тыс.  

9. Наибольшая доля пожилых людей (старше 65 лет) отмечается в структуре населения: 

а) Азии; б) Африки; в) Северной Америки; г) Латинской Америки. 

10. Постиндустриальная экономика характерна в настоящее время для: 

а) всех стран мира; 

б) большинства стран мира, кроме наиболее отсталых; 

в) некоторых развивающихся стран мира; 
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г) наиболее развитых страна мира. 

11. Для отраслевой структуры хозяйства развитых стран характерна: 

а) высокая доля обрабатывающих отраслей; 

б) высокая доля аграрного сектора; 

в) высокая доля добывающей промышленности; 

г) высокая доля непроизводственного сектора. 

12. В структуре ВВП стран Африки наиболее высока доля: 

а) сферы услуг; 

б) горнодобывающей промышленности; 

в) машиностроения; 

г) химической промышленности. 

13. Выберите характеристику, НЕ относящуюся к развивающимся странам: 

а) высокие темпы роста населения; 

б) высокие показатели ВВП на душу населения; 

в) преимущественный экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей промышленности 

и продовольствия; 

г) многоукладная экономика с ареалами современных производств и натурального хозяйства. 

14. Выберите три страны, в которых последователи буддизма составляют большинство 

населения: 

а) Иран;  в) Россия;  д) Монголия; 

б) Тайланд;  г) Китай;  е) Саудовская Аравия. 

15. Выберите две страны с максимальными в мире ВНД на душу населения: 

а) Россия;  в) Бразилия;  д) Люксембург. 

б) Япония;  г) Чили; 

16. Установите соответствие между экономико-географическим типом и страной, которая к нему 

относится: 

А. Экономически высокоразвитая страна;  1. ФРГ; 

Б. Развивающаяся страна;     2. Чехия; 

В. Страна с переходной экономикой.   3. Нигерия. 

17. Установите соответствие между страной и ее столицей. 

Страна   Столица 

А. Сомали;    1) Могадишо; 

Б. Ливия;   2) Хартум; 

В. Египет;   3) Каир; 

    4) Триполи. 

18. Используя приведенные в таблице данные, определите страну, в которой наблюдается 

наименьший естественный прирост населения (на 1000 жителей). Для обоснования своего 

ответа запишите необходимые числовые данные. Объясните, почему в этой стране доля лиц 

пожилого возраста в возрастной структуре населения выше. Укажите две причины. 

 

Стра

на  

Численность 

населения, 

млн чел. 

Рождаемос

ть, на 1000 

жит. 

Смертност

ь, на 1000 

жит. 

Cредняя 

продолжительно

сть жизни, лет 

Сальдо 

миграции (на 

1000 жит.) 

А 35,4 15 10 68 +0,4 

Б 39,7 10 7 78 +4 

В 41,5 28 15 59 -0,3 

 
 

 

 

 

II вариант. 
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1. Точка В на карте Европы имеет координаты: 

а) 4ºз.д., 45ºс.ш.,      б) 4ºв.д., 45ºс.ш.,  

 в) 4ºв.д., 35ºс.ш.,  г) 4ºз.д., 35ºс.ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какой буквой на фрагменте карты России 

изображено направление на северо-запад? 

а) А,   в) С,   

б) В,  г) D. 

 

3. Какое из перечисленных государств расположено в 

Южной Америке? 

а) Руанда;  б) Уганда;  

в) Суринам;  г) Сирия. 

4. Укажите самое большое по площади государство 

мира, не имеющее выхода к Мировому океану: 

а) Монголия;  б) Боливия;  

в) Казахстан;  г) Афганистан. 

5. Выберите верное утверждение: 

а) демографическая политика проводится только в развивающихся странах; 

б) демографическая политика в развивающихся странах направлена на снижение 

рождаемости; 

в) демографическая политика в развивающихся странах не проводится; 

г) главная цель демографической политики – воздействие на смертность. 

6. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая: 

а) Австрия;      б) Австралия;         в) Бахрейн; г) Украина. 

7. Наибольший ВНД на душу населения из данного перечня стран в: 

а) России; б) Норвегии;            в) Франции;     г) Польше.  

8. Религия, имеющая наибольшее число последователей: 

а) буддизм;  б) христианство; в) ислам;  г) индуизм. 

9. В какой из перечисленных стран показатель смертности наибольший: 

а) Кувейт;  б) Венесуэла;  в) Канада;  г) ДР Конго. 

10. Доля какой страны в мировом ВВП в конце ХХ века была максимальной? 

а) США;  б) Германии;  в) Китая;  г) Великобритании. 

11. Центром мирового хозяйства до середины XIX века была: 

а) Европа;  б) Америка;  в) Австралия;  г) Япония. 

12. Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру хозяйства? 

а) Бельгия;  б) Алжир;  в) ДР Конго;  г) Бахрейн. 

13. Вы берите характеристику, относящуюся к развитым странам: 

а) высокие темпы роста населения; 

б) экспорт сырья, импорт продукции обрабатывающей промышленности и продовольствия; 

в) преобладание в структуре ВВП сельского хозяйства; 
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г) низкие коэффициенты рождаемости и смертности. 

14. Выберите три самых распространенных (по числу говорящих) языка мира: 

а) китайский;  в) греческий;  д) английский; 

б) немецкий;  г) французский; е) испанский. 

15. Выберите две страны, относящиеся по классификации ООН к категории наименее развитых: 

а) Сингапур;  в) Испания;  д) Гаити. 

б) Мальдивы; г) Мальта; 

16. Установите соответствие между экономико-географическим типом и страной, которая к нему 

относится: 

А. Экономически высокоразвитая страна;  1. Афганистан; 

Б. Развивающаяся страна;     2. Израиль; 

В. Страна с переходной экономикой.   3. Польша. 

17. Установите соответствие между страной и ее столицей. 

Страна   Столица 

А. Эквадор;   1. Гавана; 

Б. Афганистан;  2. Кабул; 

В. Куба;   3. Асунсьон; 

    4. Кито. 

18. Используя приведенные в таблице данные, определите страну, в которой наблюдается 

наибольший естественный прирост населения (на 1000 жителей). Для обоснования своего 

ответа запишите необходимые числовые данные. Объясните, почему в этой стране доля лиц 

пожилого возраста в возрастной структуре населения ниже. Укажите две причины. 

 

Показатели Страна А Страна Б 

Общая численность населения, млн чел. 19,8 38,8 

Численность населения в возрасте до 15 лет, млн. чел. 4,0 10,4 

Численность населения в возрасте от 15 до 65 лет 13,2 24,6 

Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн. чел. 2,6 3,8 

Рождаемость, на 1000 жит. 12,6 18,5 

Смертность, на 1000 жит. 7,3 7,5 

Сальдо миграции, на 1000 жит. +4,0 +0,6 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 80,1 75,5 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной работы по географии за курс 10 класса 

 Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 вопросов. I часть (задания 1-13) – простые вопросы с выбором одного 

правильного ответа из четырех. II часть (задания 14-17) включает вопросы средней сложности. В 14м 

задании нужно выбрать три правильных ответа из 6, в 15м – два из 5, в 16м и 17м  – соотнести 

страны с их экономическим типом, столицы со странами. III часть включает одно сложное задание на 

проверке логики рассуждения и знание формул для расчета географических показателей. 

 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

 

№ 

п/п 

Части работы Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 13 простых 13 Выбор одного 

правильного ответа из 4. 

2 Часть II 4 средней 

сложности 

8 Выбор двух правильных 

ответов из 5. 

Выбор трех правильных 
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ответов из 6. 

Соотнести страны с 

экономическим типом, к 

которому они относятся. 

Соотнести страны с их 

столицами. 

3 Часть III 1 сложное 2 Определить страну, 

имеющую спрашиваемые 

показатели и выявить 

причины данного явления. 

 

Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной 

деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного минимума 

содержания образования. 

Первый блок включает задания №1,2, по теме «География в современном мире. 

Математическая основа карт». Второй – задания №3,4,17 по теме «Политическая карта мира». 

Третий – задания №5,6,8,9,14,18 по теме «Население и культура». Четвертый – задания 

№7,10,11,12,13,15,16 по теме «Богатство и бедность: типы стран». 

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I части 

позволяют проверить освоение наиболее значимого содержания: знание фактов и закономерностей 

по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, сформированность простейших 

географических умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания, в 

которых необходимо сделать множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание 

фактов и сформированность пространственных представлений о конкретных территориях. Сложное 

задание III части требует полного, развернутого ответа, направлено на проверку умения 

устанавливать причинно-следственные, межкомпонентные и пространственные связи. 

 

Распределение заданий по содержанию 

и видам учебной деятельности. 

 

Содержание Воспроизведение 

знаний 

Применение 

знаний в 

знакомой 

ситуации 

Применение 

знаний в 

измененной 

ситуации 

Итого 

География в 

современном мире. 

Математическая 

основа карт. 

1(№2) 1(№1) - 2 

Политическая карта 

мира. 

1(№3) 2(№4,17) - 3 

Население и культура. 2(№5,8) 3(№6,9,14) 1(№18) 6 

Богатство и бедность: 

типы стран. 

4(№7,10,11,13) 3(№12,15,16) - 7 

 

Распределние заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 72% простых заданий, 22% средней сложности и 6% сложных. 

Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится 45 мину.  

Число вариантов в работе. Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные 

задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. За каждый правильный ответ 

первой части (№1-13) ставится 1 балл. За правильное выполнение заданий II части (№14-17) – 2 
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балла. За правильное название каждой причины в 18 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. 

Максимальный балл за работу – 23 балла. «3» получает работа с 7-11, «4» - с 12-17, «5» - с 18-23 

баллами. 

 

Перечень проверяемых требований стандарта 

 

№ 

задания 

Проверяемое требование Тип задания Количеств

о ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Выявлять элементы градусной 

сетки 

Выбор 4 2 мин. 

2 Выявлять элементы градусной 

сетки 

Выбор 4 1 мин. 

3 Определять географическое 

положение стран мира 

Выбор 4 1 мин. 

4 Определять географическое 

положение стран мира 

Выбор 4 2 мин. 

5 Выявлять черты основных 

понятия по курсу 

Выбор 4 1 мин. 

6 Выявлять особенности 

структуры населения в странах 

разного экономического типа 

Выбор 4 2 мин. 

7 Знание классификаций стран 

мира 

Выбор 4 2 мин. 

8 Знание этнического состава 

населения 

Выбор 4 1 мин. 

9 Выявлять особенности 

структуры населения в странах 

разного экономического типа 

Выбор 4 2 мин. 

10 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

11 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

12 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

13 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 4 2 мин. 

14 Выявление культурных различий 

стран 

Выбор 6 3 мин. 

15 Выявление комплекса 

показателей, типичных для 

развитых и развивающихся 

стран. 

Выбор 5 3 мин. 

16 Определение стран различных Соотнести - 4 мин. 
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социально-экономических типов 

17 Знание столиц стран мира Соотнести - 4 мин. 

18 Оценка стадии 

демографического перехода 

Объяснить - 7 мин. 

 

Ответы. 

I вариант 

1в, 2а, 3б, 4а, 5в, 6г, 7в, 8в, 9в, 10г, 11г, 12б, 13б, 14б, г, д, 15-б, д, 16 -А1, Б3, В2; 

 17 -А1, Б4, В3, 18 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) В стране Б наименьший естественны прирост (вычисления 10-7=3) 

2) В стране Б наименьшая рождаемость 

3) В стране Б наибольшая средняя продолжительность жизни 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 

Ответ включает два любых из названных выше элементов 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 

II вариант 

1в, 2а, 3в, 4в, 5б, 6в, 7б, 8б, 9г, 10а, 11а, 12а, 13г, 14а, д, е, 15-б, д, 16- А2, Б1, В3; 

 17- А4, Б2, В1. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) В стране Б наибольший естественны прирост (вычисления 18,5-7,5=11) 

2) В стране Б наибольшая рождаемость 

3) В стране Б наименьшая средняя продолжительность жизни 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 

Ответ включает два любых из названных выше элементов 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 

 

Рабочая программа по географии 11 класс 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе:  

• федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

• примерной программы основного общего образования по географии; 

• программы  курса «География». 10(11) класс. Базовый уровень/ авт.-сост. 

Е.М.Домогацких.-  М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014 год. 

• учебного плана МАОУ «Бриентская СОШ»; 

• общеобразовательной программы МАОУ «Бриентская СОШ»  

Программа курса «Экономическая и социальная география мира» соответствует образовательному 

стандарту и полностью реализует Федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 

классах. География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или 

профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета в 10 и 11 классах отводится 68 часов учебного 

времени. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, 

каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени.  

Данный курс в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 
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понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

 Цели и задачи курса: 

• сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности 

взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

• развить пространственно-географическое мышление; 

• воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; 

• научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Особенности программы. Данная программа является новой версией классического курса, уже 

давно применяемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет 

несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом образовательном 

стандарте, и, таким образом, в наибольшей степени соответствует современным образовательным 

нормам.  

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части – «Общая характеристика мира» и 

«Региональный обзор мира», - несколько изменено распределение материала внутри разделов.  

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса (11 кл.) и изучается в начале 

учебного года. Перемещение этой темы в региональный раздел позволяет разделить курс на две 

равноценные и вполне самостоятельные части. Это делает возможным гибкое использование данной 

программы. 

Спецификой этой программы является включение в региональный раздел темы, посвящённой 

России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе 

экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда была и остаётся частью 

мирового хозяйства, причём её место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется. 

Вторая часть курса (11 класс) открывается темой «Политическая карта мира», которая знакомит 

с дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, а 

также с крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с 

политической картой мира даётся не только в географическом, но и в историческом аспекте: учащиеся 

узнают об этапах, которые прошла государственно-территориальная структура мира в ходе своего 

развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, Латинской 

Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание на то, что характеристики ГП, 

населения и природных ресурсов даются для всего региона в целом, тогда как особенности 

хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более детальной характеристики в 

каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из которых является либо типичной для этого 

региона, либо, наоборот, выделяется благодаря своему лидирующему положению в регионе. 

Завершает курс тема, посвящённая Российской Федерации. Несмотря на то что данный курс 

предполагает изучение, прежде всего зарубежного мира, в образовательном стандарте на изучение 

России рекомендуется отводить в 10 – 11 классах до 10 учебного времени. Здесь не дается подробная 

характеристика, как для других стран, так как она уже дана в 9 классе. В данном курсе рассматриваются 

2 блока вопросов: эволюция взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в 

современном мире. Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими 

предметами, как история, обществознание, экономика, экология. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа курса «Экономическая и социальная география мира» соответствует образовательному 

стандарту и полностью реализует Федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 

классах. География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или 
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профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета в 10 и 11 классах отводится 68 часов учебного 

времени. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух книг, 

каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени.  

Данный курс в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (учебнике, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую;  
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3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения 

жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде. 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с 
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составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов 

и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты 

мира под влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

 

Содержание программы 

Часть II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты 

мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Основные понятия: Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. Регион — группа 

стран, имеющих определённые черты сходства исторического развития, природных условий, населения 

и хозяйственной жизни. 

Практические работы: Пр.р №1 Составление систематизирующей таблицы «Государственный 
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строй стран мира» 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

  Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в 

Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, 

Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная 

Республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная 

ось развития. 

Практические работы: Пр.р №2 Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе 

интеграции стран зарубежной Европы. Пр.р №3 Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Зарубежной Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (6 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия 

— родина трёх мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Общая 

характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: 

Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практические работы:  Пр.р №4.  Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Зарубежной Азии. Пр.р №5. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Зарубежной Азии. Пр.р №6. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Зарубежной Азии.   

Тема 4. Англо - Америка (3 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного 

потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

Тема 5. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и общая характеристика региона. ГП. Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и её причины. Темпы и уровень 

урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом 
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хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, 

её главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты её 

размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка, Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты её ЭГП, гос. строя, природы, 

населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике 

страны. Страны кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы:  Пр.р № 7.  Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 

Тема 6. Африка (5 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и ГП. Политическая карта, пограничные 

споры и конфликты. Особенности гос. строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка ПИ, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в Мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности 

сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты её ЭГП, гос. строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей отрасли. «Чёрное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты её ЭГП, гос. строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный 

потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы:  Пр.р №8 Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. Пр.р № 9. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Гос. строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические 

связи. 
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Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практические работы:  Пр.р №10 Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа. 

Тема 8. Заключение (5 часов) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая характеристика 

современного хозяйства  

Практические работы:  Пр.р №11. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

Учебно-методический комплект 

Для реализации поставленных задач выбран учебно-методический комплекс авторов Е.М. 

Домогацких – учителя-практика с большим опытом работы в школе. Учебники изданы в  

издательстве «Русское слово».  

   УМК включает: 

• Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная 

география мира: В 2 ч. Ч. 2. Региональная характеристика мира: Учебник для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020. 

• Экономическая и социальная география мира. 10 класс.: Атлас с комплектом контурных карт. – 

М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 2014 

Используемая литература: 

1) Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч. I. Общая 

характеристика мира: поурочные планы на основе учебника В.П. Максаковского. – Волгоград: 

Учитель, 2002. 

2) Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Ч II. Региональная характеристика мира: 

Поурочные планы на основе учебника В.П. Максаковского / Авт.-сост. О.И. Ануфриева. – Волгоград: 

Учитель, 2004. 

3) Элькин Г.Н. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Метод. пособие. – СПб.: 

Паритет, 2002.  

4) Перлов Л.Е. Изучайте географию по-новому. 7 – 10 класс. Программный и методический материал 

углубленного курса изучения географии. – М.: «Евразийский регион», 1999. 

5) География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных технологий с 

электронным приложением/ Авт.-сост. И.А. Кугут. – М.: Планета, 2011. (Современная школа) 

6) Уроки географии с применением ИКТ. 10-11 класс. Методическое пособие с электронным 

приложением/ Авт.-сост.: С.В. Донгорунова, И.А. Кугут. – М.: Издательство «Глобус», 2011. 

7) Лисенкова Г.Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе. – М.: «Просвещение», 1992. 

8) Амбарцумова Э.М. Тематический контроль по географии. Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2003. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс Кол-во часов Практические работы 

1. Политическая карта мира 2 1 

2. Зарубежная Европа 5 2 

3. Зарубежная Азия  6 3 

4. Англо - Америка 3 - 

5. Латинская Америка 5 1 

6. Африка 5 2 

7. Австралия и Океания 3 1 

8. Заключение 2 1 

9. Резерв  3 - 

 Итого  34 11 
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Перечень практических работ  

№ работы Название 

1 Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 

2 Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран зарубежной Европы 

3 Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

4 Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 

5 Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Зарубежной Азии. 

6 Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

7 Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

8 Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа. 

9 Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов 

Африки. 

10 Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

11 Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, характеризующих место России в современном мире. 

 
Контрольно-оценочные материалы по географии в 11 классе 

 

УРОК 1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА. ПР.Р №1 СОСТАВЛЕНИЕ 

СИСТЕМАТИЗИРУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ СТРАН МИРА» 

Цели работы: 1. Закрепить знания о государственном строе стран мира: формах правления и административно-

территориального устройства. 

2. Учиться составлять систематизирующие таблицы. 

Последовательность выполнения работы 

1. На основе «визитной карточки» стран на форзаце учебника составьте систематизирующую (конспективно-

справочную) таблицу «Государственный строй стран мира» по следующей форме: 

 

 

Форма правления 

 

Форма административно-

территориального устройства 

 

Республики 

 

Монархии 

 

Унитарные 

 

государства 

 

Федеративные 

государства 

   

конституционные 

 

абсолютные 

    

          

2. В каждую графу впишите названия нескольких стран в качестве примеров. 

Сделайте вывод о различии стран мира по формам правления и административно-территориального устройства. 

 

УРОК 2. РЕГИОНЫ МИРА  И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Вариант 1             

1. Какая страна не входит в состав Содружества Независимых Государств? 

            1. Азербайджан.    2.  Грузия.    3.  Молдова.    4. Эстония. 

2. Определите страну, относящуюся к группе переселенческих. 

1. Перу.     2. Нигерия.    3. Казахстан  .         4. Австралия. 

3. Одинаковую форму правления и политико-административного устройства имеют: 

1. Россия и Украина;                              3.  Португалия и Италия; 

2. Испания и Греция;                              4.  Франция и Германия. 

4. В какой строке страны расположены в порядке увеличения их численности населения? 

1. Бразилия, Франция, Польша. 

2. Россия, США, Индия. 

3. Индонезия, Турция, Туркмения. 

4. Казахстан, Монголия, Непал. 

5. Большинство населения Южной Европы исповедуют ту же ветвь религии, что и верующие: 

1. Монголии, Бурятии и Калмыкии;       3. Мексики, Венесуэлы и Колумбии; 
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2. Алжира, Туниса, Марокко;                  4. Австралии, Новой Зеландии и Фиджи. 6.  Выявите соответствие 

между народом и страной, которая является его родиной. 

                   НАРОД                                      СТРАНА 

1. инки                                         а) Россия 

2. алеуты                                      б) Мексика 

3. чукчи                                        в) Кения, Танзания 

4. масаи                                        г) США 

                                                        д) Перу  

7. Проблема водных ресурсов стран Южной и Юго-Восточной Азии связана в первую очередь с: 

1. загрязнением поверхностных вод; 

2. дефицитом воды в реках и озерах; 

3. неравномерностью увлажнения по сезонам года; 

4. неравномерностью распределения по территории. 

8.  Выявите взаимодействующие друг с другом четыре составные части НТР. 

1. Наука, образование, культура , искусство. 

2. Наука, техника, предпринимательство, финансы. 

3. Наука, технология, финансы, потребление. 

4. Наука, техника и технология, производство, управление. 

9.  Определите страну, выделяющуюся высокой долей тропических лесов в структуре земельного фонда. 

           1. Аргентина .  2. Индонезия.   3. Сомали .       4. Индия.    

10. Сочетание природно-рекреационных ресурсов и культурно-исторических достопримечательностей привлекают 

десятки миллионов туристов в страны: 

1. Румыния, Сербия, Болгария; 2. Италия, Испания, Франция; 

3. Куба, Вьетнам, Китай; 4. Исландия, Канада, Норвегия. 

11. В развитых странах Зарубежной Европы решающее значение  имеет производство: 

           1. черных металлов;   2. угля;    3.нефти;   4. сложного машиностроения. 

12. Определите важнейший фактор экспорта угля в страны Западной Европы  

из Австралии и Южной Америки. 

  1. Значительные запасы угля в Западной Европе. 2. Сохранение собственных угольных ресурсов. 

   3. Уголь стоит втрое дешевле добытого в Европе.4. Добыча угля – экологически «грязное» производство. 

13. Назовите группу стран, в которых значительны объемы выплавки стали ( десятки млн. тонн), но практически 

отсутствует добыча железной руды. 

1. Россия, Украина, Польша.2. Япония, Южная Корея, Бельгия. 

 3. Индия, Бразилия, Мексика. 4. Австралия, Канада, Франция. 

14. По объему лесозаготовок в южном (тропическом) лесном поясе ведущими являются: 

            1. Индия, Китай, Боливия;  2. Экваториальная Африка, Бразилия, Юго-Восточная Азия; 

3. Австралия, Уругвай, ЮАР;  4. Пакистан, Вьетнам, Венесуэла. 

Вариант 2            

1. Определите соответствие между растительным (недревесным) сырьем, используемым для производства бумаги, и 

страной изготовителем. 

                  РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ                                    СТРАНА 

                    1. бамбук                                                            а) Финляндия    

                    2. багасс ( вид тростника)                                б) Индия 

                    3. сизаль                                                              в) Перу    

                    4. джут                                                                 г) Танзания 

                                                                                                 д) Бангладеш 

2. В конце ХХ века японская автомобильная промышленность по количеству продукции: 

           1. уступала автостроению Франции и Германии; 

           2. превосходила автостроение Франции и Германии; 

           3. уступала производству автомобилей США; 

           4. уступала по производству автомобилей России. 

3.. Страны, одновременно являющиеся крупнейшими производителями радиоприемников, телевизоров, часов и 

фотоаппаратов - это: 

1. Франция, Италия;                              3. Сингапур, Индонезия; 

2. Китай, Япония;                                  4. США, Канада. 

4. Ведущая роль в мировом производстве хлопчатобумажных тканей принадлежит: 

1. США и Пакистану;                           3. Египту и Германии; 

2. Китаю и Индии;                                4. Узбекистану и Азербайджану. 

5. Крупнейшими производителями какой сельскохозяйственной культуры являются Китай, США, Индия и Пакистан? 

            1. Цитрусовые.                                         3. Хлопчатник. 

            2. Кукуруза.                                              4. Арахис. 

6. Определите группу стран Африки, наиболее крупных производителей и поставщиков кофе на мировой рынок. 

            1. Алжир, Египет, Марокко.     2. Ливия, Кения, Танзания. 
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            3. Эфиопия, Кения, Уганда.     4. Либерия, Нигерия, Мавритания. 

7. Назовите страны, в которых нет железных дорог и морских портов. 

1. Ливия, Алжир.                                    3. Австрия, Чехия. 

2. Чад, Мали.                                           4. Эфиопия, Судан. 

8. Какие два города соединены между собой системой судоходных рек и озер, но известный водопад вынуждает на 

одном из участков пути пользоваться обводным каналом. 

            1. Будапешт, Братислава.                               3. Стокгольм, Гетеборг. 

            2. Нижний Новгород, Санкт- Петербург.     4. Монреаль, Чикаго. 

9. Определите государство по описанию. 

       Нефтедобывающая страна, расположена на юго- западе материка, значительную ее часть занимает низменность 

и пустыни. В междуречье двух рек еще в древние времена выращивали на орошаемых землях пшеницу, хлопчатник, 

финики; в полупустынных районах разводят коз, овец, верблюдов. Столица страны – «город мира». 

10. Определите три соседних федеративных государства, граничащих между собой, причем в одном из них площадь 

и численность населения ( 80 млн. чел.) значительно больше, чем в двух других, расположенных южнее и 

связанных одной горной системой. 

            1. США, Канада, Мексика. 

            2. Франция, Швейцария, Австрия. 

            3. Германия, Австрия, Швейцария. 

            4. Казахстан, Узбекистан, Киргизия.   

11. На каком острове Индонезии особенно высока плотность населения ( более 600 чел. на кв. км. ), расположена 

столица, наиболее развита промышленность и рисосеяние. 

         1. Бали.       2. Сулавеси.        3. Суматра.       4. Ява.  

12. В какой стране Латинской Америки логично предположить особо важную роль морского каботажного транспорта 

во внутренних перевозках? 

         1. Аргентина.      2.  Боливия.      3.  Чили.      4.   Перу.    

13. Найдите единственную ошибку в характеристике страны. 

1. Индия – одна из многонациональных стран мира. 

2. Чили является крупнейшим производителем меди. 

3. Цитрусовые культуры выращивают в странах с субтропическим климатом. 

4. Колумбия – ведущий экспортер нефти в Южной Америке. 

14. Укажите название страны, в которой основным товаром экспорта являются бананы. 

        1. Иордания.      2. Ямайка.      3. Гана.      4. Гондурас. 

 

Ключи к итоговому тесту по географии. 

1 вариант                                                       

1. 4 

2. 4 

3. 3 

4. 2 

5. 3 

6. 1б2г3а4в 

7. 3 

8. 4 

9. 2 

10. 2 

11. 4 

12. 3 

13. 2 

14. 2 

2 вариант 

1. 1б2в3г4д 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 3 

6. 3 

7. 2 

8. 4 

9. Ирак 

10. 3 

11. 4 

12. 3 

13. 4 

14. 4 

 

УРОК 5. СОСТАВ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПР.Р №2 ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНЫХ И 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Цель: изучить проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран Зарубежной  Европы  

 

Ход работы: 

1.      На  контурную  карту  Европы  нанесите  важнейшие  месторождения  полезных  ископаемых  Зарубежной  Европы. 

2.      Условными  знаками  обозначьте  на  карте  основные  регионы  размещения  неминеральных  ресурсов:  лесных,  

рыбных,  агроклиматических,  гидроэнергетических,  геотермальных. 

3.      На  отдельном  листочке,  вложенном  в  карту,  выпишите  наиболее  и  наименее  обеспеченные  природными  

ресурсами  страны  Зарубежной  Европы. 

4.      Назовите  основных  поставщиков  и  укажите  наиболее  предпочтительные  для европейских  стран  пути  

перемещения  основных  видов  сырья:  нефти  и  газа,  угля,  руд  чёрных  и  цветных  металлов. 
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5.      Подпишите  на  карте  красным  цветом  страны  с  преобладанием  эмиграции,  а  синим - иммиграции. 

6.      Стрелками  покажите  главные  пути  перемещения  мигрантов  по  территории  Зарубежной  Европы. 

7.      Различными  цветами  заштрихуйте  территорию  стран  Северной,  Средней,  Южной  и  Восточной  Европы 

8.      Зелёным  цветом  подчеркните  на  карте  страны - члены  Европейского  Союза. 

9.      Укажите  положительные  и  отрицательные  стороны  свободного  перемещения  труда,  ресурсов  и  капитала  в  

условиях  ''Объединённой''  Европы. 

 

УРОК 6. СУБРЕГИОНЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ. ПР.Р №3. РАЗРАБОТКА МАРШРУТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЕЗДКИ ПО СТРАНАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ. 

 

Цель: разработать туристический маршрут по странам Зарубежной Европы: Германия, Франция, Италия, Швейцария. 

Задачи:  

1. Обобщить и систематизировать знания о странах Зарубежной Европы.  

2. Сформировать представления о географическом положении стран, природных условиях, населяющими их людьми, с 

достопримечательностями стран. 

Ход работы: 

а) Выберите вид (или виды) транспорта, на котором (-ых) Вы предполагаете отправиться в путешествие; 

б) Укажите уникальные объекты природы и общечеловеческой культуры, которые Вы предлагаете посетить; 

в) Укажите маршрут Вашего международного путешествия с посещением указанных Вами достопримечательностей; 

г) Дайте обоснование выбора объектов, которые Вы предполагаете посетить и вида (видов) транспорта (т.е. проведите 

рекламную кампанию). 

д) Сделайте вывод. 

 

УРОК 8. СОСТАВ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ПР.Р№4. ОБОЗНАЧЕНИЕ 

НА КОНТУРНОЙ КАРТЕ ГРАНИЦ СУБРЕГИОНОВ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ. 

 
 

УРОК 10. СУБРЕГИОНЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ: ЮГО-ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. ПР.Р№5. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДВУХ СТРАН 

ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ. 

Цель работы: развитие умений сравнивать отдельные страны, выделяя основные особенности природы, населения, 

хозяйства, отмечать черты сходства и черты различия. 

Задание учащимся. 

1. Дать краткое описание двух стран Азии, используя типовой план характеристики государств. 

2. Найти черты сходства и различия в географическом положении, ресурсах населении и хозяйстве. 

3. Сформулировать краткие выводы о причинах различия и сходства между рассматриваемыми странами. 

 

УРОК 13. ПР.Р№6. РАЗРАБОТКА МАРШРУТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ ПО СТРАНАМ ЗАРУБЕЖНОЙ 

АЗИИ. 

 Цель: разработать туристический маршрут по странам Зарубежной Азии 

Задачи:  

1. Обобщить и систематизировать знания о странах Зарубежной Азии.  

2. Сформировать представления о географическом положении стран, природных условиях, населяющими их людьми, с 

достопримечательностями стран. 

Ход работы: 

а) Выберите вид (или виды) транспорта, на котором (-ых) Вы предполагаете отправиться в путешествие; 

б) Укажите уникальные объекты природы и общечеловеческой культуры, которые Вы предлагаете посетить; 

в) Укажите маршрут Вашего международного путешествия с посещением указанных Вами достопримечательностей; 

г) Дайте обоснование выбора объектов, которые Вы предполагаете посетить и вида (видов) транспорта (т.е. проведите 

рекламную кампанию). 

д) Сделайте вывод. 

 

УРОК 16. ХОЗЯЙСТВО США. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ. 1 полугодие 

Часть А. 
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1.В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения наибольшая?   

1)  Иран   2)  Эфиопия   3)  Вьетнам   4)  Швеция    

2.Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения?     

 1)  Алжир   2)  Бельгия   3)  Мексика   4)  Индия        

3.В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая?    

  1)  Таиланд   2)  Япония   3)  Саудовская Аравия   4)  Бангладеш   

4.В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?    

  1)  Швейцария    2)  Индия   3)  Турция    4)  Китай  

5.Какая из перечисленных стран является одним из крупнейших производителей сахарного тростника?    

   1)  Бразилия    2)  Алжир    3)  Германия   4)  Италия     

6.Какое утверждение о природе Германии является верным?      

1)  В северной части Германии расположены горы.    2)  В Германии имеются месторождения каменного и бурого угля.   

3)  Крупные реки Германии впадают в Средиземное море.   4)  В Германии суровые зимы и короткое жаркое лето.    

7.В какой стране буддизм является религией большинства верующего населения?      

 1)  Монголия   2)  Турция   3)  Пакистан   4)  Узбекистан   

8. Какой буквой на карте обозначено государство Испания? 

 
1) А   2) В    3)С    4) D 

9. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Аргентина    2) Нигерия    3) Пакистан    4) США 

10. .Какое соответствие «отрасль животноводства — страна, специализирующаяся на этой отрасли» является вер-

ным? 

1) молочное скотоводство — Монголия      2) овцеводство — Финляндия 

3) свиноводство — Турция    4) молочное скотоводство, свиноводство- Германия 

 11. Что из перечисленного характерно для природы Финляндии?     

 1)  преобладание гор в рельефе   2)  широкое распространение хвойных лесов    

3)  наличие действующих вулканов   4)  резко континентальный тип климата        

Часть В. 

  Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, число или слово. 

1.В каких трёх из перечисленных стран в структуре производства электроэнергии преобладают ТЭС? 

    1)  Норвегия   2)  Россия   3)  Франция   4)  Польша   5)  Швейцария   6)  Китай    

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 1 тыс. жителей).  

    1)  Танзания   2)  Эстония   3)  Аргентина   4)  Нигер 

3. Определите страну по её краткому описанию. 

Побережье этой островной экономически высокоразвитой страны омывается водами Атлантического океана. Выгодное 

ЭГП создаёт возможность для экономического сотрудничества со многими странами мира. По форме правления страна 

является монархией. Особенностью её природы является морской климат. Страна является одним из крупнейших в 

зарубежной Европе производителей нефти и природного газа. Вокруг столицы сформировалась одна из крупнейших в 

Европе городских агломераций. 

4.Установите соответствие между страной и её столицей.   

СТРАНА                                                 СТОЛИЦА   

А)  Италия                                            1)  Загреб    

 Б)  Хорватия                                        2)  Исламабад     

В)  Пакистан                                         3)  Рабат    
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Г)Венгрия                                             4)  Кабул     

                                                               5) Рим 

                                                               6)Будапешт   

Часть С. 

Япония находится уже в фазе «постиндустриального развития».  

Проведите не менее 3 доказательств. 

 

Ответы 

Часть А. 

1-4 

2-2 

3-4 

4-1 

5-1 

6-2 

7-1 

8-А 

9-2 

10-4 

11-2 

Часть В. 

1-1,2,6 

2- 3, 1,2,4  

3-Великобритания 

4- А-5 

    Б- 1 

    В-2 

    Г-6 

Часть С 

Ответ: 

              1- в сфере услуг занято 62% населения 

              2- Япония держит первенство в ряде сфер науки 

и практики 

              3- 1 место в мире по производству роботов 



 

 

УРОК 20. СУБРЕГИОНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. ПР.Р №7. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОСХЕМЫ «ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ СУБРЕГИОНОВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ». 

Цель: развитие умений комплексного использования карт, учебника, справочных и статистических материалов с целью 

отбора и фиксации на контурной карте. 

1. Обозначьте условными знаками главные районы добычи минеральных ресурсов.  

2. Подпишите на контурной карте реки и озера Латинской Америки. 

3. С помощью послойной окраски покажите районы, занятые коренными лесами. 

4. Заштрихуйте на карте районы холодного и умеренного пояса сплошной полосой для оценки обеспеченности растений 

теплом. Для этого воспользуйтесь картой «Агроклиматические ресурсы» атласа. 

Для выполнения работы воспользуйтесь атласом, учебником, справочными и статистическими материалами. 

Обязательно внесите в легенду карты условные обозначения 

 

УРОК 22. СОСТАВ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ПР.Р № 8. ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДНОЙ ИЗ АФРИКАНСКИХ СТРАН ПО КАРТАМ ШКОЛЬНОГО АТЛАСА  

Цель работы: развивать умения учащихся, используя карты атласа, статистическую информацию, оценивать природно-

ресурсный потенциал страны и составлять его характеристику. 

Выполнение работы 

Используя карты атласа, статистическую информацию, оценить природноресурсный потенциал страны ЮАР и составить его 

характеристику по типовому плану. 

План характеристики природно-ресурсного потенциала страны 

1. Природные ресурсы и их использование. 

2. Экологические проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности и сельского хозяйства. 

4. Перспективы развития природно-ресурсной базы страны. 

 

УРОК 24. СУБРЕГИОНЫ АФРИКИ. ПР.Р №9. ПОДБОР РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОБОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В ОДНОМ ИЗ СУБРЕГИОНОВ АФРИКИ. 

Цель работы: развивать умения учащихся, используя сеть Интернет, статистическую информацию подбирать рекламно-

информационные материалы для обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки 

Выполнение работы 

Используя сеть Интернет, статистическую информацию оформите буклет (листовку, плакат) с рекламно-информационным 

материалом для обоснования деятельности туристической фирмы в Северной Африке. Работу выполните в текстовом 

редакторе или в приложении для создания электронных и печатных публикаций. 

 

УРОК 26. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

 

УРОК 27.  АВСТРАЛИЯ. ПР.Р №10. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АВСТРАЛИИ ПО КАРТАМ АТЛАСА 

Цель работы:  развивать умения учащихся, используя карты атласа, статистическую информацию, оценивать природно-

ресурсный потенциал страны и составлять его характеристику. 

Задание учащимся. 

Используя карты атласа, статистическую информацию, оценить природно-ресурсный потенциал страны и составить его 

характеристику по типовому плану. 

План характеристики природно-ресурсного потенциала страны 

1. Природные ресурсы и их использование.  

2. Экологические проблемы, связанные с использованием  природных ресурсов. 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности и сельского хозяйства. 

4. Перспективы развития природно-ресурсной базы страны. 

 

УРОК 30. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

11 класс 

Вариант 1. 

Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран преобладают пустынные ландшафты?    

  1)  Испания   2)  Аргентина   3)  Алжир   4)  Индия 

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая?   

   1)  Япония   2)  Испания   3)  Швеция   4)  Бразилия        

3. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная убыль населения?      

1)  Бельгия   2)  Франция     3)  Швеция   4)  Марокко       

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая?    

  1)  Австралия   2)  Индия   3)  Бразилия   4)  Канада      

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни населения наибольшая?       

1)  Норвегия   2)  Мьянма   3)  Боливия   4)  Ангола 

6. Для побережья какого залива характерна наибольшая концентрация специализированных нефтеналивных портов?     

 1)  Бискайского   2)  Большого Австралийского   3)  Персидского   4)  Бенгальского  

7. Что из перечисленного характерно для природы Мексики?     
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 1)  наличие месторождений нефти и природного газа   2)  преобладание подзолистых почв   3)  субэкваториальный тип 

климата   4)  преобладание низменностей в рельефе    

8. В какой из перечисленных стран ислам является религией большинства верующего населения?     1)  Боливия   2)  Вьетнам   

3)  Мьянма   4)  Пакистан   

9. Какой буквой на карте обозначена территория Германии? 

 
1) А   2) В    3)С    4) D 

10. Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым производителем и экспортером кофе? 

1) Германия   2) Колумбия   3) Марокко  4) Аргентина 

Часть В. 

Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, число или слово.  

1.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями  и экспортёрами нефти?  

1)  Саудовская Аравия   2)  Франция   3)  Германия   4)  Аргентина   5)  Иран   6)  Венесуэла    

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения  (на 1 тыс. жителей).     

1)  Эквадор   2)  Австралия   3)  Кения   4)  Польша   

3. Определите страну по её краткому описанию.  Эта африканская страна по форме правления является монархией. Она 

расположена на северо-западе материка, в Западном полушарии, и имеет выход к Атлантическому океану. Бóльшую часть её 

территории занимают горы. В стране разведаны месторождения фосфоритов, железных руд, каменного угля и нефти. Страна 

является крупным производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией большинства верующего населения является ислам.    

4.Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран углём. Расположите страны в по-

рядке увеличения показателя ресурообеспеченности. 

 
А) КазахстанБ) АвстралияВ) Китай 

Часть С. 

1. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскохозяйственного населения (людей, занятых в 

сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей численности населения и долю 

сельского хозяйства в ВВП Кении и Бразилии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство игра-

ет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные  или вычис-

ления. 

 
Вариант 2. 
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Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая? 

     1)  Великобритания    2)  Греция   3)  Кения   4)  Япония    

2. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности населения наибольшая?    

  1)  Вьетнам   2)  Аргентина   3)  Гвинея   4)  Бангладеш        

3. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая?   

   1)  Бангладеш   2)  Монголия   3)  Германия   4)  Швеция         

4. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?    

   1)  Монголия     2)  Алжир   3)  Индия   4)  Швеция    

5. Производство натурального каучука является отраслью международной специализации    

  1)  Египта   2)  Афганистана   3)  Индонезии   4)  Аргентины    

6. Что из перечисленного характерно для природы Финляндии?     

 1)  преобладание гор в рельефе   2)  широкое распространение хвойных лесов   3)  наличие действующих вулканов   4)  резко 

континентальный тип климата        

7.Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют христианство?     

 1)  азербайджанцы   2)  бразильцы   3)  монголы   4)  японцы  

8.Какой буквой на карте обозначена территория Польши? 

 
1) А   2) В    3)С    4) D 

9. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Аргентина   2) Нигерия   3) Пакистан   4) США 

10. Какая из перечисленных стран является лидером по производству шерсти? 

1) Венгрия2) Индонезия  3) Австралия    4) Нигерия 

Часть В. 

  Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, число или слово.  

1.Установите соответствие между страной и её столицей.    

 СТРАНА  СТОЛИЦА   

А)  Марокко                   1)  Лиссабон   

 Б)  Таиланд                   2)  Бангкок    

 В)  Куба                        3)  Рабат    

                                       4)  Гавана     

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 1 тыс. жителей).      

1)  Нигерия   2)  Австрия   3)  Аргентина   4)  Австралия  

3. Определите страну по её краткому описанию.  Эта азиатская страна находится полностью в Северном полушарии. 

Территория страны находится на низменности: средние высоты не превышают 200 м над уровнем моря. Средняя плотность 

населения превышает 800 человек на 1 км2, по численности населения она входит в первую десятку стран мира. В общей 

численности населения примерно 70% составляет сельское население, в сельском хозяйстве занято примерно 45% 

экономически активного населения страны. Большинство верующих исповедуют ислам. В стране имеются месторождения 

природного газа. Сельское хозяйство специализируется на выращивании чая, хлопка, джута.     

4. Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран нефтью. Расположите страны в 

порядке увеличения показателя ресурообеспеченности.
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A) Ангола 

Б) Китай 

B) Габон 

Часть С.  

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в 

общем объёме экспорта Бельгии и Аргентины. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет боль-

шую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития Бельгии и Аргентины в 2007 г. 

 
Вариант 3. 

Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения наибольшая?     

 1)  Вьетнам   2)  Великобритания   3)  Индия    4)  Египет  

2.В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности населения наибольшая?    

 1)  Таиланд   2)  Вьетнам   3)  Египет   4)  Франция        

3.Какая из перечисленных стран имеет наибольшую среднюю плотность населения?   

   1)  Канада   2)  Монголия   3)  Япония   4)  Ливия    

4. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни населения наибольшая?     

 1)  Эфиопия   2)  Испания   3)  Непал   4)  Боливия   

5. Какая из перечисленных стран является крупным производителем пшеницы?       

1)  Алжир    2)  Канада   3)  Япония   4)  Куба    

6. Что из перечисленного характерно для природы Аргентины?    

  1)  равномерное выпадение атмосферных осадков в течение всего года   2)  наличие гор в восточной  части страны   3)  

распространение на её территории степной зоны   4)  самые высокие среднегодовые температуры воздуха на материке        

7. В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедуют буддизм?    

  1)  Монголия   2)  Пакистан   3)  Аргентина   4)  Индонезия   

8. Какой буквой на карте Европы обозначена Германия? 

 
1) А   2) В    3)С    4) D 
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9. Какая из перечисленных стран является наиболее крупным производителем пшеницы? 

1) Аргентина 2) Индонезия 3) Германия   4) Китай 

10.  Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Мексика   2) Венесуэла   3) Норвегия   4) Индия 

Часть В. 

  Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, число или слово.  

1.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями  и экспортёрами нефти? 

   1)  Нигерия   2)  Франция   3)  Саудовская Аравия   4)  Венесуэла   5)  Швеция   6)  Турция   

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 1 тыс. жителей).     

 1)  Венесуэла   2)  Сомали   3)  Австралия   4)  Италия     

3. Определите страну по её краткому описанию.  Эта страна находится на юге материка, занимает южную окраину 

плоскогорья, переходящего на юге и востоке в горы. Имеет выход к двум океанам. Внутри её территории находится 

государство-анклав. Обладает мощным природно-ресурсным потенциалом. Здесь имеются запасы каменного угля, алмазов, 

платины, золота, железных, марганцевых, никелевых, свинцовых, урановых руд. Около 50% экспорта приходится на 

продукцию горнодобывающей промышленности. На бóльшей части территории засушливый климат, поэтому для 

земледелия пригодно менее 15% площади страны. 

4. Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран нефтью. Расположите страны в 

порядке увеличения показателя ресурообеспеченности.

 
A) США 

Б) Бразилия 

B) Нигерия 

 Часть С.  

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельского населения в общей численности населения и долю 

сельского хозяйства в общем объёме экспорта Узбекистана и Республики Корея. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 

сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые дан-

ные или вычисления. 

 Социально-экономические показатели развития Узбекистана и Республики Корея 

 
Вариант 4. 

Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения наибольшая?     

 1)  Испания    2)  Индия   3)  Эфиопия   4)  Аргентина       

2.В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности населения наибольшая?   

   1)  Франция   2)  Камбоджа   3)  Вьетнам   4)  Афганистан      

3.В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая?     

 1)  Египет   2)  Бразилия   3)  Франция   4)  Бангладеш    

4.В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни населения наибольшая?      

1)  Эфиопия   2)  Алжир   3)  Пакистан   4)  Греция    

5.Какое соответствие «сельскохозяйственная культура – регион, являющийся мировым лидером по её производству» 

является верным?    

  1)  кукуруза – зарубежная Европа   2)  рис – зарубежная Азия   3)  пшеница – Латинская Америка   4)  хлопчатник – 

Северная Америка    

6. Нигерия является производителем и экспортёром     

 1)  железных руд   2)  каменного угля   3)  медных руд   4)  нефти   

7.В какой из перечисленных стран буддизм является религией большинства верующего населения?    

  1)  Пакистан   2)  Марокко   3)  Афганистан   4)  Монголия   

8.Какой буквой на карте мира обозначено государство Аргентина? 
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1) А   2) В    3)С    4) D 

9.Какое соответствие «отрасль животноводства — страна, специализирующаяся на этой отрасли» является верным? 

1) молочное скотоводство — Монголия      2) овцеводство — Финляндия 

3) свиноводство — Турция      4) мясное скотоводство — Аргентина 

10. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Аргентина   2) Нигерия    3) Пакистан   4) США 

Часть В. 

  Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, число или слово.  

1.Установите соответствие между страной и её столицей.   

СТРАНА                                                 СТОЛИЦА   

А)  Марокко                                        1)  Загреб    

 Б)  Хорватия                                       2)  Исламабад     

В)  Пакистан                                        3)  Рабат    

                                                             4)  Кабул     

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 1 тыс. жителей).    

  1)  Латвия   2)  Ангола   3)  Венесуэла   4)  Канада    

3. Определите страну по её краткому описанию 

Бóльшая часть территории этой страны расположена на одном  из полуостровов Европы. Основная религия большинства 

населения – православие. По размерам морского торгового флота страна входит в первую десятку стран мира. 

Благоприятные природные условия способствуют развитию субтропического земледелия. Морское побережье, средиземно-

морский климат, историко-культурные памятники способствовали развитию отрасли международной специализации – 

туризма.  

4. Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран нефтью. Расположите страны в 

порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности. 

 
Часть С. 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскохозяйственного населения (людей, занятых в сель-

ском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей численности населения и долю сельского хозяй-

ства в ВВП Кении и Мозамбика. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в эко-

номике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития Кении и Мозамбика в 2010 г. 

 
Вариант 5. 

Часть А. 
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1.В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения наибольшая?     

  1)  Иран   2)  Эфиопия   3)  Вьетнам   4)  Швеция    

2.Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения?     

1)  Алжир   2)  Бельгия   3)  Мексика   4)  Индия        

3.В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая?    

  1)  Таиланд   2)  Япония   3)  Саудовская Аравия   4)  Бангладеш   

4.В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?    

  1)  Швейцария    2)  Индия   3)  Турция    4)  Китай  

5.Какая из перечисленных стран является одним из крупнейших производителей сахарного тростника?    

   1)  Бразилия    2)  Алжир    3)  Германия   4)  Италия     

6.Какое утверждение о природе Германии является верным?      

1)  В северной части Германии расположены горы.    2)  В Германии имеются месторождения каменного и бурого угля.   3)  

Крупные реки Германии впадают в Средиземное море.   4)  В Германии суровые зимы и короткое жаркое лето.    

7.В какой стране буддизм является религией большинства верующего населения?      

 1)  Монголия   2)  Турция   3)  Пакистан   4)  Узбекистан   

8. Какой буквой на карте обозначено государство Испания? 

 
2) А   2) В    3)С    4) D 

9. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Аргентина    2) Нигерия    3) Пакистан    4) США 

10. В какой из перечисленных стран производство сахарного тростника является отраслью специализации? 

1) Италия  2) Турция  3) Бразилия  4) Канада 

Часть В. 

  Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, число или слово. 

1.В каких трёх из перечисленных стран в структуре производства электроэнергии преобладают ТЭС? 

    1)  Норвегия   2)  Россия   3)  Франция   4)  Польша   5)  Швейцария   6)  Китай    

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 1 тыс. жителей).  

    1)  Танзания   2)  Эстония   3)  Аргентина   4)  Нигер 

3. Определите страну по её краткому описанию.  Побережье этой островной экономически высокоразвитой страны 

омывается водами Атлантического океана. Выгодное ЭГП создаёт возможность для экономического сотрудничества со 

многими странами мира. По форме правления страна является монархией. Особенностью её природы является морской 

климат. Страна является одним из крупнейших в зарубежной Европе производителей нефти и природного газа. Вокруг 

столицы сформировалась одна из крупнейших в Европе городских агломераций. 

4. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран углём. Расположите страны в 

порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности. 

 
Часть С 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в 
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общем объёме экспорта Бельгии и Аргентины. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет боль-

шую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления 

 
 

УРОК 31. РОССИЯ В МГРТ; ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ ЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПР.Р №11. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕСТО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Цель: провести анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, характеризующих место России в 

современном мире 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82

%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D

0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE

%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%

81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-

web-yp-144&redircnt=1590147831.1 

Задание: просмотреть видео фильм и составить краткую характеристику России. 

 

 

Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 

(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), 

что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной 

науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной 

картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на углубленном уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14137734198389058283&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1590147811076047-1770465729435742738800122-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1590147831.1


 

203 
 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего 

образования являются: 

❖ формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

❖ формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

❖ овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

❖ овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

❖ формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

❖ формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

❖ овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских 

и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

❖ формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Углубленный уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная 

и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы 

мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 
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Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в 

экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической 

системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 
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служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема 

на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Рабочая программа по обществознанию 10 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне  

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, программ по обществознанию для 10-11 класса: Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, А. 

Ю. Лазебниковой (профильный уровень) и Примерной программы среднего (полного) образования 

по экономике (базовый и профильный уровни). 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
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закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в 

выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на меж предметные связи и 

финансовую  грамотность , с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

148) развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

149) воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

150) освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

151) овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

152) формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на профильном 

уровне., из них 68 часов отводится на обществознание, 34 часа на экономику и 34 часа на право. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

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

себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

-  

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

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 
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- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 
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- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

 

 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 
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- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

-  

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

  -объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Особенности контроля и оценки. 

Требования к устным ответам. 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, 

проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей 

точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 

Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 
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- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

- правильно использовал научную терминологию; 

- верно, в соответствии с вопросом характеризует на базовом уровне основные социальные объекты и 

процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и 

понятия социально-экономических и социальных наук; 

- умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют 

на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в 

процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не даны 

необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо умение для раскрытия данного 

вопроса. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые 

существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1)    выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2)    допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик 

1)    выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

2)    не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)     или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если 

1)    ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

2)    не более двух грубых ошибок; 

3)    или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4)    или не более двух-трех негрубых ошибок; 

5)    или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

6)    или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)    допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка “3”; 

2)    или если правильно выполнил менее половины работы 

Оценка тестовых работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик верно выполнил 90-100% заданий теста 

Оценка “4” ставится, если ученик верно выполнил 89-75% заданий теста 

Оценка “3” ставится, если ученик верно выполнил 74-50% заданий теста 

Оценка “2” ставится, если ученик верно выполнил менее 50% заданий теста 

Виды контроля: первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, 

взаимоконтроль. Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, письменный. 

Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных работ, тестирования, 

устных зачётов. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения: 
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-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими 

понятиями; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

диаграмма и т. п.); 

-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и apгyмeнты; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 часов) 

Обществознание 10 класс (68 часов) 

Профильный уровень 

 
Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные знания. Классификация социально-гуманитарных наук. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Специфика 

философского знания. Как философия помогает постигать общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от 

страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества». Философия древней 

Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: новый 

взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. Справедливое 

общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе. 

Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII вв. Философские 

искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция на 

рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социально-гуманитарной 

направленности. 

 

Тема 2. Общество и человек 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности.  

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности 

людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира.  

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда.  

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. 

Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации.  

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы 

социальной динамики. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 
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Тема 3. Деятельность как способ существования людей 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Сущность 

и структура деятельности. Потребности и интересы. 

Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное 

партнерство. 

Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. Политические 

действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти. 

 

Тема 4. Сознание и познание 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук.  

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

 

Тема 5. Личность и межличностные отношения 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности.  

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.  

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. Общение как 

межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в 

юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе 

общения.  

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия.  

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая 

сплоченность. Дружеские отношения.  

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая дифференциация. 

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье.  

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта. 

Содержания учебного предмета «Экономика» (34 часа) 

 

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 
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процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. СОБСТВЕННОСТЬ. Конкуренция. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение 

специализации и обмена. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. СТРАХОВАНИЕ. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации 

и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА. РЕКЛАМА. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. 

ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Международная торговля. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных 

явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

 
 

Содержание учебного предмета «Право» (34 часа) 

 

1.Вводная тема. Роль права в жизни человека и обществ. Значение правовых знаний и умений для 

человека. Система юридических наук. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных 

уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. 

Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы  

 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты 

права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения 

воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура  

 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение 

людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
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Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая 

психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-

германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России.  

Тема 4. Государство и право 

 

 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. Монархия 

как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

 

 Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система 

органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

- работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; анализ 

современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в 

школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

-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; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи, изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества , важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических 

и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
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Структура курса «Обществознание» 

№ Тема Кол-во часов  
Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 17 

Глава 2. Общество как мир культуры. 13 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 28 

Заключение Человек в 21 веке. 2  
Контрольные работы. 3  
Итоговое повторение. 2  
Итого 68 

 

Структура курса «Экономика» 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Фундаментальные экономические концепции 6 

2 Микроэкономика 28 

 Итого 34 

 

Структура курса «Право» 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. 5 

2 Теоретические основы права как системы 8 

3 Правоотношения и правовая культура 7 

4 Государство и право 11 

5 Право и правоохранительные органы 3 

 Итого 34 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тестовые задания по теме «Деятельность в социально – гуманитарной сфере». 

Вариант 1 

 

1. Кем впервые  был введён в научный оборот термин «социология»? 

1) М. Вебером 3) О.Контом 

2) К. Марксом 4) Г. Лейбницем. 

2. Кто сформулировал следующую сентенцию: «Я знаю только то, что я ничего не знаю»? 

1) Сенека  3) Аристотель 

2) Сократ   4) Анаксимандр. 

3. Кастовый строй – общая черта многих древневосточных цивилизаций, но в одном государстве он 

проявился с наибольшей силой. Что это за государство Древнего Востока? 

1) Китай  3) Индия 

2) Вавилон   4) Египет. 

4. Термин философия появляется: 

1) в Древнем Китае  3) в Древнем Египте 

2) в Древней Индии  4) в Древней Греции. 

5. Конфуцианство – это: 

1) свод боевых искусств 

2) этические нормы 
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3) юридические нормы 

4) сборник мифов. 

6. Назовите европейского философа, который относится к философии экзистенциализма 

1) Гегель  3) Сартр 

2) Фейербах  4) Гэлбрейт. 

7. Что марксизм понимает под социализмом? 

1) Общество будущего 

2) Первую (низшую) фазу коммунистической формации 

3) Общественно-экономическую формацию, следующую за капитализмом 

4) Разновидность империализма. 

8. Как монах Т. Кампанелла назвал книгу, в которой он изложил свой проект идеального общественного 

устройства? 

1) «Утопия»   3) «Политика» 

2) «Город солнца»  4) «Кодекс природы». 

9. Что означает понятие социология? 

1) Учение об обществе как целостной системе 

2) Наука, изучающая человека 

3) Наука, изучающая отдельные социальные группы общества 

4) Учение о политическом устройстве общества. 

10. Что в переводе на русский язык означает латинское слово, от которого получила своё название 

философское течение XX в. экзистенциализм? 

1) сущность   3) бытие человека 

2) существование   4) стремление к бесконечности. 

11. Кто из великих философов изрёк, что «ничто так не поражает моё воображение, как звёздное небо 

над головой и нравственный закон во мне»? 

1) Л. Фейербах  3) Г. Гегель 

2) И. Кант   4) Д. Дидро. 

12. Назовите одну из неправильных форм государства по Аристотелю 

1) монархия   3) тирания 

2) полития    4) аристократия. 

 

13. Назовите одного из представителей французского утопического социализма XVIII в. 

1) Р. Оуэн   3) Д. Дидро 

2) Вольтер   4) Ш. Фурье. 

14. Какой голландский учёный первой половины  XVII в., заложивший  основы науки о государстве и 

праве, первым выдвинул идею общественного договора? 

1) Б. Спиноза  3) Т. Гоббс 

2) Г. Гроций   4) Дж. Локк. 

15. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею идеального утопического государства? 

1) Аристотель  3) Т. Кампанелла 

2) Платон   4) Т. Мор. 

16. Кто автор теории прибавочной стоимости? 

1) К. Маркс и Ф. Энгельс 

2) А. Смит и Д. Рикардо 

3) Т. Мор и Ф. Бэкон 

4) Вольтер и Д. Дидро. 

17. Идею самобытности России, её принципиального отличия от стран Западной Европы провозглашали 

1) славянофилы  3) социал-демократы 

2) западники  4) кадеты. 

18. Одним из основателей философии технократизма является 

1) А. Смит   3) Ф. Энгельс 

2) Э. Бернштейн  4)  Дж. Гэлбрейт. 
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19. Понятие даосизм переводится как 

1) Учение о пути 

2) Учение о благородном муже 

3) Учение о мире 

4) Учение о Боге. 

20. Первым источником философской мудрости Древней Индии стали  

1) саги   3) законы 

2) эпосы   4) веды. 

21. Учение о вечном круговороте жизни и законе воздаяния – Карме – является неотъемлемой частью          

…………….. …………….. философии. 

22. Вставьте пропущенные понятия: «А. Смит выделял три основных условия процветания государства:  

1) господство……………..   ………………….. ; 

2) невмешательство………………………….  в экономику; 

3) отсутствие препятствий для развития …………………….…………………». 

23. Установите соответствие между лидерами различных течений марксизма и их убеждениями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ЛИДЕРЫ   УБЕЖДЕНИЯ 

А) В. Ленин   1) Политика частичных реформ позволит капитализму    

             постепенно трансформироваться в социалистическом      

 направлении; «цель – ничто, движение – всё» 

Б) Э. Бернштейн  2) Партия пролетариата является руководящей и     

  направляющей силой, без которой невозможно завоевание     

 диктатуры пролетариата и построение коммунистического     

 общества.  

24. Подберите для каждой науки из левой колонки определение, стоящее в правой. Помните: 

определение науки отвечает на вопрос о том, что изучает данная дисциплина. 

 НАУКА   КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

1) психология  А) народонаселение, процессы рождаемости и смертности,    

 миграция, продолжительность жизни 

2) социология  Б) поведение животных и человека, процессы восприятия,    

 мышления, осознания, запоминания. 

3) демография  В) взаимодействие социальных групп, функционирование    

 социальных институтов, социальная структура общества. 

25. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к философским школам 

Древней Индии.  

 Веды, Упанишады, карма, дао, четыре благородные истины. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда. 

Ответ:………………………… 

 

 

 

Тестовые задания по обществознанию для 10 класса по теме: "Типология обществ". 

Вариант 1 

 

1. Традиционное общество в отличие от индустриального: 

1) имеет классовую стратификацию          

2) является открытым  

3) базируется на религиозном мировоззрении  

4) поддерживает науку как социальный институт  

2. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется: 

1) формированием рыночной экономики    

2) ограничением социальной мобильности  
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3) развитием средств массовой коммуникации   

4)организацией фабричного производства 

3. К характерным чертам индустриального общества не относится  

1) наличие развитых рыночных отношений   

2) преобладание промышленного производства 

3) активное участие в международном разделении труда  

4) преобладание государственной собственности 

4.Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудиться более 

интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для:  

1) традиционного общества      

2) индустриальной цивилизации  

3) аграрной цивилизации     

4) феодального общества  

5.И традиционное и индустриальное общества характеризуются:  
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1) низкой социальной мобильностью    

2) преимущественным развитием промышленности  

3) сословным типом социальной стратификации  

4) связью всех сфер жизни общества  

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют постиндустриальное общество. Найдите два 

термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры. 

1) натуральное хозяйство  

2) коллективистские ценности  

3) широкое распространение микропроцессорных технологий  

4) переход к выпуску малосерийных изделий 

5) превращение информации в фактор производства  

6) развитие электронных средств коммуникации 

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «аграрное общество». Найдите два 

термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры. 

 1) традиционализм 2) коллективизм 3) фабрика  4) религия   5) большая семья  6) сфера услуг 

8. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу. Запишите цифры. 

1) приоритет коллективистских ценностей 2) рост численности рабочего класса 3) высокая социальная мобильность 

4) использование информационных технологий  5) глобализация экономики и финансов 

9. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к каждой позиции, данной в первом столб-

це, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

1) традиционное 

(аграрное) 

2) индустриальное 

10. Студент работает над рефератом «Отличительные черты индустриального общества». Какие особенности обществ из перечис-

ленных ниже он может рассмотреть в своей работе? Запишите цифры. 

1) Экономика характеризуется господством с/х. 2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 4) Социальная структура является сословной 

5) Преобладает интенсивная технология.  6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

11. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы утверждают, что они представляют собой пост-

индустриальное традиционное общество и новые технологии, современная техника не препятствует традиции. Найдите в приведен-

ном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в современной Японии сохраняются элементы традиционного общества. 
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1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами религии Синто, склоняющейся к обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них сейсмоустойчивые небоскрёбы. 

4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные семейные праздники,обряды. 

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по многоярусным автомагистралям. 

12. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерных технологий в различные сферы жизни. Какие признаки позволят сде-

лать вывод о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества.  

2) Низкий уровень социальной мобильности. 

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства.  

4) Наибольшее развитие получают наукоёмкие технологии. 

5) Информационные технологии являются важнейшим фактором производства.  

6) Постепенно складывается демократия 

 

 

 

Тестовые задания по теме «Человек и общество» 

Вариант 1 

 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

 Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

3) «Понятия „                               “ (1) и «этнос» сходны, поэтому их определения аналогичны. В последнее время все чаще используется в 

этнографии, социологии и политологии термин „этнос“ (что точнее). Существуют три типа этноса. Для                                 (2) главное основание 

объединения людей в одну                                 (3) — кровно-родственные связи и общее                                 (4) С возникновением государств появляются 

                                (5), состоящие из людей, связанных друг с другом не кровным родством, а хозяйственно-культурными отношениями территориально-

соседского типа. В период буржуазных общественно-экономических отношений формируются                                 (6) — этносоциальный организм, 

объединённый связями культурного, языкового, исторического, территориально-политического характера и имеющих, по словам английского историка 

Д. Хоскинга, „единое чувство судьбы“». 

4)  

A) происхождение 

Б) племя 
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B) общность 

Г) нация 

Д) народ 

Е) народность 

Ж) национальность 

3) раса 

И) диаспора 

 

 

 

 

Тестовые задания по теме «Деятельность как способ существования людей» 

Вариант 1. 

 

1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «деятельность»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о структуре деятельности, и одно предложение, раскрывающее социальную сущность 

деятельности. 

2. Приведите классификацию власти и раскройте ее на конкретных примерах. 

 

Вариант 2. 

 

1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «потребности»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 

одно предложение, содержащее информацию о видах потребностей и одно предложение, раскрывающее роль социальных установок в 

деятельности человека. 

2. Перечислите формы властной деятельности, раскройте их содержание на конкретных примерах. 

 

Вариант 3. 

 

1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «цель деятельности»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения: одно предложение, содержащее информацию о субъекте деятельности, и одно предложение, раскрывающее средства 

деятельности. 

2. Укажите типы легитимности и раскройте их отличительные признаки. 
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Тестовые задания по теме «Истина. Познание» 

Вариант 1 

1. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Критерием истины может быть её признание авторитетными лицами. 

2) Критерием истины может быть её соответствие ранее открытым законам науки. 

3) Истину нельзя установить голосованием, она может быть и на стороне меньшинства. 

4) Истинным признается утверждение, проверенное практикой и опытом многих поколений. 

5) Истиной не является элемент знаний, который в будущем может быть опровергнут. 

2. Выберите верные суждения о науке как отрасли духовной жизни и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Результаты научных исследований зависят от отношения исследователя к обществу, природе и духовной жизни в целом. 

2) Наука даёт теоретическое обоснование законов развития природы и общества. 

3) Основой научной деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация. 

4) Наука не только описывает природные или общественные явления, но и позволяет построить причинно-следственные связи между 

ними. 

5) Научные выводы базируются на убеждении и вере. 

3. Выберите верные суждения о критериях истины и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Основной критерий истины – соответствие интересам познающего субъекта. 

2) К критериям истины можно отнести соответствие законам логики. 

3) Практическое применение может проверить истинность знания. 

4) Разум и интуиция учёного являются критериями истины. 

5) С точки зрения представителей философского направления эмпириков главным критерием истины является разум. 

4. Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Формами рационального познания являются ощущение, восприятие, представление. 

2) К формам чувственного познания относят понятия и суждения. 

3) Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки, связи, закономерности, законы. 

4) Для чувственного этапа (ступени) познания свойственно воспроизведение внешних черт и свойств объектов. 

5) Чувственное познание предполагает непосредственное воздействие познаваемых объектов на органы чувств. 

5. Выберите верные суждения о мышлении и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Особенностью мышления является его опосредованный характер. 

2) Объективной материальной формой мышления является язык. 

3) Дедукция – это логическое умозаключение от частного к общему. 

4) Синтез как приём мышления есть разложение предмета на составляющие его части и стороны. 
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5) Мышление невозможно без анализа, синтеза и сравнения. 

6. Ученые лаборатории ведут исследования в области физики твердого тела. Какие черты отличают научное познание от других 

видов познавательной деятельности? Выберите из приведенного перечня нужные позиции и запишите цифры, под которыми 

указаны. 

1) опора на данные наблюдений 

2) экспериментальное подтверждение выводов 

3) учет накопленного опыта 

4) использование форм рационального познания 

5) разработка обоснованных теорий 

6) применение строго определенных понятий 

 

 

 

Итоговый тест по разделу «Сознание и познание» 

Вариант 1 

 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 

(словосочетание). 

Наблюдение, эксперимент, метод познания, анкетирование, интервьюирование. 

 

2. Учёные изучают социальную структуру современного общества. Какие методы, отличающие научное познание от других видов 

познавательной деятельности, могут ими применяться? 

1) моделирование процессов социальной дифференциации в условиях экономической неустойчивости 

2) выдвижение и проверка гипотез о направлениях социальной политики по смягчению неравенства доходов 

3) сбор статистических данных путём анкетирования 

4) разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки малоимущих семей 

5) описание случаев социальной дифференциации населения 

6) оценка фактов социального расслоения общества с позиций идеалов равенства и справедливости 

 

3. Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие проявление важнейших социальных потребностей личности. 

1) В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического вуза, сначала ей было непросто, многие вопросы существенно 

различались с вузовскими знаниями, но более опытные старшие коллеги своими советами помогли ей войти в курс дела. 

2) Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с ними можно обсудить порой то, что не обсудишь ни с родителями, 

ни с учителями. 
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3) Молодой человек преуспел в туристическом бизнесе, создав крупную компанию, специализирующуюся в области экстремального 

туризма, но теперь его больше волнует слава мецената, покровителя молодых дарований; недавно им была учреждена стипендия для 

молодых учёных. 

4) Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в консерваторию на концерты камерной музыки.  

5) Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, поэтому зимой мы надеваем варежки, тёплые сапоги и куртки. 

 

4. Владимир работает в биологическом исследовательском институте. Какие из приведенных фактов свидетельствуют о том, что он 

занимается научной деятельностью? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) регулярно посещает библиотеку 

2) руководит комиссией по аттестации сотрудников института 

3) анализирует публикации по проблемам развития биологии 

4) ведет эксперимент в области молекулярной биологии 

5) состоит членом профсоюзной организации института 

6) выступил с докладом о результатах своей деятельности на симпозиуме ученых 

 

5. Учёный биолог Петров изучает роль ядовитых грибов в жизни леса. Выберите из приведённого перечня эмпирические методы 

исследования, используемые Петровым. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Выдвинул гипотезу о защитных функциях ядовитых грибов по отношению к некоторым видам растений. 

2) Установил в лаборатории химический состав нескольких видов ядовитых грибов Подмосковья. 

3) Изготовил модель развития грибницы в различных природных условиях. 

4) Подготовил список основной литературы по изучаемой проблеме. 

5) Подготовил иллюстрированный атлас с описанием наиболее распространённых видов ядовитых грибов. 

6) Зафиксировал с помощью видеозаписи ареал распространения основных видов ядовитых грибов Подмосковья. 

 

6. Группа астрономов-любителей разработала свою теорию происхождения Вселенной. Профессиональные астрономы не признали эту 

теорию научной. Какие из приведённых ниже оснований могли стать причиной такой профессиональной оценки? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) теорию разработали любители 

2) теория не подтверждается практикой 

3) выводы разработчиков нелогичны 

4) теория опровергает принятые в науке представления 

5) основные положения теории не обоснованны 

6) разработчики теории рассматривают участие сверхъестественных сил 
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7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

«Значение Я-концепции для понимания человеческой __________(А)трудно переоценить. Появившееся в ходе длительной 

__________(Б)двуногое существо стало настолько рациональным, что ни один поведенческий __________(В) не прорывается наружу без 

предварительной цензуры разума. Человек над всем привык размышлять, все оценивать и пропускать через призму собственной выгоды и 

своих интересов. Иное существо и не могло возникнуть в результате процесса __________(Г). Так вот у Homo sapiens представление о 

самом себе, постоянная рефлексия, осмысливание и оценивание самого себя предшествует и служит мотивационным базисом всего 

__________(Д). Проведено огромное число научных исследований, доказавших, что __________(Е), постижение человеком самого себя, 

выступает мотивационной основой человеческого поведения. Люди, которые хорошо себя знают, способны строить весьма гибкую и 

приспособленную к самым разным обстоятельствам стратегию поведения, точно зная, что они могут сделать и чего не могут.» 

Список терминов: 

2) личность 

3) мотивы 

4) Я-концепция 

5) антропосоциогенез 

6) поведенческий комплекс 

7) эволюция 

8) исследование 

9) объект 

 

8.Прочитайте текст и вставьте слова из списка : 

Свои выводы наука формулирует в …….(1), законах и формулах, вынося за скобки эмоциональное отношение познающего….(2) к 

изучаемым явлениям. Всё, что наука делает своим …..(3), она исследует со стороны закономерностей и …..(4). Научное познание опирается 

на систему……(5)  и вырабатывает свой собственный …..(6), отличный от обычного. 

А) вопрос б) предмет в) проблема г) метод д) схема е) теория ж) язык з) субъект и) причина 

9.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного связаны с понятием   

« истина»: отражение действительности, знание, конкретность, зависимость от человека, процесс. Найдите лишний термин и укажите его. 

10. В приведенном списке найдите методы теоретического уровня познания, запишите цифры в порядке возрастания:1.наблюдение 

2. аналогия 3. измерение 4.абстрагирование  5.эксперимент 6.фиксация опытных данных моделирование 7. выявление законов и создание 

научных теорий 

11. В искусстве допускается художественный вымысел, привнесение от самого художника того, чего именно в таком виде нет, не было и , 

возможно, не будет в действительности. Почему же, несмотря на это, искусство считают одной из форм (путей) познания объективного 

мира? Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности этой формы познания. 

12. На основе обществоведческих знаний и знания других школьных дисциплин покажите, в чем проявляется сложность познания 

объективного мира. (Назовите три проявления). 
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13. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения:  

одно предложение, содержащее информацию о формах представления истины, и одно предложение, раскрывающее объективный характер 

истины. 

14. Назовите два любых отличия учебного познания от научного и проиллюстрируйте каждое на примерах. 

15.Составить план по теме: «Социальное познание и его специфика». 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по теме «Общение»                                                                                                                                 Вариант №1 

I.  Выберите правильный ответ. 

1. Коммуникация, будучи процессом информационного взаимодействия людей, отличается от общения между ними 

1) обменом информации между партнёрами 

2) однонаправленностью передачи информации от одного (отправителя) к другому (получателю) 

3) наличием обратной связи в процессе обмена информацией между всеми участниками 

4) равноправием участников в обмене информацией 

2. Вербальным средством общения является: 

1) речь           2)  мимика           3) жесты          4) пантомимика (позы) 

3. Человека расположенного к активному общению называют: 

1) интроверт  2) экстраверт      3) ригидный   4) недоминантный 

4. К стихийно-групповому общению относится общение: 

1) двух старых друзей                     3) однокурсников  при выполнении курсового проекта   

2) приятелей одной компании       4) коллег по работе 

5. Какой вид общения представлен в данном отрывке: 

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» 

1) общение между реальными субъектами              

2) общение реального субъекта с иллюзорным партнёром 

3) общение реального субъекта с воображаемым партнёром 

4) общение воображаемых партнёров 

6. Приписывание человеку поведения в соответствии с известными прототипами называется: 

1) идентификация        3) казуальная атрибуция 

2) эмпатия                     4) социальная рефлексия 
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II.7. Общению не характерно наличие: 

1) цели        2) средств       3) результата        4) объекта 

III.8. Верны ли следующие суждения: 

А) Общение – это элемент любой совместной деятельности. 

Б) Общение – особый вид активности, основанный на обмене знаниями,  эмоциями. 

1) верно только А      2) верно только Б     3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

IV. 9. Вставьте пропущенное слово:  Восприятие, понимание и оценка людьми других людей, самих себя, социальных групп и общностей 

называется социальная … 

 V. Поработайте с источником. Прочитайте отрывок из книги  А. Батаршева «Взаимодействие в совместной деятельности» 

При рассмотрении общения с точки зрения взаимодействия людей всегда необходимо иметь в виду цель общения. Такой целью 

является удовлетворение потребности в совместной деятельности людей. Результат такого общения – изменение поведения и деятельности 

других людей. Общение здесь выступает как межличностное взаимодействие,  т.е. совокупность связей и взаимовлияний людей, 

складывающихся в их совместной деятельности. Такая совместная деятельность протекает в условиях социального контроля на основе 

социальных норм и принятых в обществе образцов поведения. На этой основе регламентируются взаимодействия и взаимоотношения 

людей в совместной деятельности. 

 Таким образом, интерактивная сторона общения проявляется не только через обмен информацией, но и через усилия людей по 

организации совместных действий, позволяющих партнёрам реализовать некоторую общую для них деятельность. 

Вопросы и задания: 1) Что, по мнению автора, является целью общения как интерактивного взаимодействия? 2) Какое определение 

межличностного взаимодействия даёт автор? 3) Как следует понимать выражение «Такая совместная деятельность протекает в условиях 

социального контроля на основе социальных норм принятых в обществе образцов поведения»? 4) Что общего у общения как обмена 

информацией и как у взаимодействия?  

 

А. В процессе общения происходит обмен идеями, эмоциями, материальными предметами. 

Б. В процессе общения осуществляется социализация личности.  

1) верно только А      2) верно только Б     3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

IV. 9. Однонаправленный поток информации при отсутствии или при формальном характере обратной связи называют … 

V. 10. Поработайте с источником. Прочитайте отрывок из работы  известного русского историка В.О. Ключевского: «Усвоенная ею манера 

обхождения с людьми сослужила ей неоценимую службу в правительственной деятельности. Она обладала  в высокой степени искусством, 

которое принято называть даром внушения, умела не приказывать, а подсказывать свои желания, которые во внушаемом  уме незаметно 

перерождались в её собственные идеи и тем усерднее исполнялись… Вежливая простота обхождения самой Екатерины даже с царскими 

слугами была совершенным новшеством после обычной грубости прежнего времени. Необходимость жить с людьми  не по выбору 

заставила её с помощью философского анализа пополнить это правило, чтобы спасти хоть тень нравственной независимости: среди ч ужих 

и противных людей жить по- ихнему, но думать по-своему. Екатерина принадлежала к числу довольно редких людей, умеющих взглянуть 

на себя со стороны, как говориться объективно, как на любопытного прохожего. Она подмечала в себе слабости и недостатки с каким-то 

самодовольством, не прикрашивая их,  называя настоящими именами, без малейшего угрызения совести…» 
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Вопросы и задания: 1) Что было характерно для общения Екатерины со своим окружением? 2) Как эта манера отражалась на её 

государственной деятельности? 3) Какие функции выполняло общение Екатерины  с окружавшими её людьми? В чём заключалась её 

проблема в общении, какая функция общения не была реализована в полной мере? 

 

 

 

 

Тестовые задания по теме «Малые группы». 

Вариант № 1 

I. Выберите правильный ответ.  

1. Любая социальная группа  характеризуется 

1) малочисленностью состава          3) неформальным контролем за поведением  

2) родственными связями                 4) общностью социального статуса                         

2. Силой государства обеспечиваются нормы  

1) моральные      2) правовые     3) эстетические       4) религиозные                                  

3. Отклоняющееся поведение – это  

1) любые изменения в жизни человека                          

2) перемещения человека в пределах своей группы     

3) несоблюдение принятых в обществе норм 

4) изменение статуса человека                                        

4. Мера отрицательного или положительного воздействия на человека – это 

1) социальная норма                  3) социальная роль 

2) социальная санкция               4) социальный статус                                                          

5. Принадлежность к семье Р. Предоставляет её членам возможность сделать хорошую карьеру. Какая функция семьи иллюстрируется 

данным примером? 

1) экономическая   2) досуговая    3) эмоционально-психологическоая   4) социально-статусная    

6. Выберите правильное утверждение 

1) в истории общества существовали разные типы семьи 

2) семейные отношения нормами права не регулируются 

3) современная семья включает всех родственников 

4) семейные отношения нормами морали не регулируются                  

7. Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения 

1) следование моде   2) конформизм    3) преступление   4) коллекционирование марок        

8. Найдите в приведённом списке характеристики  традиционной (патриархальной) семьи, выпишите цифры в порядке возрастания. 

1) отец семейства занимает главенствующее положение 
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2) главной целью является подготовка детей к самостоятельной жизни 

3) представители нескольких поколений  ведут совместное хозяйство 

4) отношения между супругами строятся на совместном уважении 

5) взрослые дети живут отдельно от родителей  

6) женщина находится в подчинении у мужчины                                             

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они за исключением одного, связаны с понятием «социальный конфликт» 

Компромисс; переговоры; арбитраж; реабилитация; свидетели. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием  «социальный конфликт». 

10. Дайте развёрнутый ответ: Раскройте на трёх примерах роль социальных норм в жизни общества. 

 

 

 

Тестовые задания по теме «Личность, межличностные отношения». 

1 вариант 

                              

1. Какой из подходов в трактовке личности лишний в перечне? 

а) антропологический   б) социологический 

в) персоналистический    г) научный 

2. Какой подход трактует личность как носителя общечеловеческих свойств? 

а) антропологический   б) социологический   в) персоналистический   г) научный 

3. Результатом конфликта может быть: 

а) полное или частичное подчинение другого; б) компромисс; в) прерывание конфликтных действий; г) интеграция; д) все ответы верны; е) 

все ответы не верны. 

4. Неповторимые свойства и своеобразие взаимосвязей между ними – это: 

а) индивид   б) индивидуальность   в) личность 

5. Дайте оценку следующим высказываниям: 

А. С точки зрения российского психолога Л. С. Выгодского психологический и биологический возраст личности полностью совпадают. 

Б. Масштаб времени,  включающий события, которые были до жизни человека и будут после его смерти, называется историческим 

временем. 

1) верно только А   2) верно только Б   3) оба высказывания верны   4) оба не верны 

6. Высшей формой направленности личности называют: 

а) стремления   б) убеждения  в) желания   г) влечения 

7. Семён интересуется историей. У него много друзей, среди которых он является неформальным лидером. Эти качества характеризуют 

Семёна как: 

а) гражданина, б) личность, в) индивида, г) специалиста 
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8. Молодёжь как социальную группу отличают: 

а) общность быта, б) единство политических взглядов, в) отсутствие дифференциации, г) сходные черты поведения 

9. Семья в отличии от других малых социальных групп, характеризуется: 

а) реальными контактами между членами, б) родственными отношениями, в) устойчивыми связями, г) общими традициями 

10. Социальная группа, положение и поведение членов которой регламентируется нормативными документами, называется: 

а) малой, б) большой, в) формальной, г) референтной 

11. Соотнести тип собеседника и определение. 

А. В беседу он включается не сразу, ему нужно время, чтобы прежде обдумать, составить план своих действий. 

Б. С легкостью переключаются на общение от любых других занятий, контактны, хотя легко отвлекаются. 

В. Слушатель он обычно идеальный, говорит вдумчиво, старается подобрать наиболее точные слова, не любит, когда его перебивают. 

Г. Ему приходят в голову десятки версий, которые, впрочем, легко сменяются другими. 

Д. Не склонен к внешней коммуникации. Ему часто кажется, что его не поймут. 

1) интроверт   2) ригидный   3) мобильный 

12. Соотнести понятие и определение. 

А) устойчивый, а нередко и упрощенный образ какого-либо явления или человека, складывающийся в условиях дефицита 

информации 

Б) это постижение эмоционального состояния другого человека, если можно так сказать, «вчувствование» 

В) восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов 

1) эмпатия   2) перцепция   3) стереотип 

13. Установите соответствие между видами социальных групп и их примерами: 

Примеры социальных групп                                                    Виды социальных групп 

А) поэтический кружок;                                                            1. Формальная 

Б) спортивная команда «Спартак»;                                          2. Неформальная 

В) школьный класс; 

Г) сотрудники отдела института; 

Д) организация болельщиков футбольного клуба «Зенит». 

14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые 

необходимо вставить на место пробелов. Помните, что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов. 
  А. Потребности, Б. Психика, В. Личность, Г. Культура, Д. Общение, Е. Семья, Ж. Контакты, З. Группа, И. Гуманизм. 

В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно из них – о значении стиля общения с ребёнком для 

развития его (1). Теперь уже стало бесспорной истиной, что (2) также необходимо ребёнку. Как пища. Малыш, который получает 

полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишён постоянных (3) со взрослым, плохо развивается не только психически, но и 

физически: он не растёт, худеет, теряет интерес к жизни. 



 

234 
 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение бывает не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища 

отравляет организм; неправильное общение «отравляет» (4) ребёнка, ставит под удар его эмоциональное благополучие, а впоследствии, 

конечно, и его судьбу. 
Основные черты благоприятного стиля общения в семье определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, 

теоретиков и практиков. (5) в воспитании основан, прежде всего, на понимании ребёнка, его нужд и (6), на знании закономерностей его 

роста и развития его личности. 
 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое образование 

решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

❖ «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе»;  

❖ «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

❖ «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их 

запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования:  

❖ практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

❖ математика для использования в профессии; 

❖ творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и исследовательской 

работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
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Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют эти требования в образовательном процессе с учетом примерной основной образовательной программы как на основе учебно-

методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные 

порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повседневной 

жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, 

геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений 

на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и 

критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня 

программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 
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Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, 

делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства 

степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы 

линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. Линейная функция. Ее график. 

Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x= . График функции 
k

y
x

= .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x= = = . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона касательной. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные многочленов.  
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Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума с помощью производной. 

Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол 

треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции углов в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на 

диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  
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Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в природе. Понятие о законе больших 

чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y x= . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента. 
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции . 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x= = = . Функция ctgy x= . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и 

ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 
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прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения 

куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение 

тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
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Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с 

применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел 

в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции.  

 

Рабочая программа по обществознанию 11 класс 

 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для 11класса разработана на основе: 
-Федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее ФГОС СОО), утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от: 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578 ,29  июня 2017 г.) 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по обществознанию на базовом уровне (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з): 

-с учетом авторской программы Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой Обществознание. Поурочные разработки. 11класс.Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. базовый уровень.-М.: Просвещение, 2015 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки к использованию в образовательном процессе в 

Общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1.Обществознание.11класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень./под ред.Л.Н.Боголюбова/ - М.: Просвещение, 2017 
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Тетрадь - тренажер.11 класс О.А. Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание.-М.:Просвещение, 2015 

Поурочные разработки.Обществознание.10класс.Пособие для учителей общеобразоват. организаций. -М.: Просвещение, 2015 

Описание места предмета в учебном плане: 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по обществознанию рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю (34 учебных недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

153) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

154) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

155) неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

156) российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

157) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

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

158) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

159) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; 

160) готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

161) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

162) готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

163) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

164) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

165) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

166) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

167) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

168) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

169) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

170) экологическая культура, 

171) эстетическое отношения к миру, 

172) положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
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173) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

174) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

175) физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

176) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

177) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

178) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

179) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

180) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

Познавательные 

181) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

182) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

183) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

184) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами) при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

185) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

186) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на профильном уровне 

научится: 

187) Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

188) конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

189) объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

190) оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

191) различать формы бизнеса; 

192) извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

193) различать экономические и бухгалтерские издержки; 

194) приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

195) различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

196) различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

197) определять причины безработицы, различать ее виды; 

198) высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 
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199) объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

200) анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

201) приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

202) высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

203) различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

204) различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

205) Выделять критерии социальной стратификации; 

206) анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

207) выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

208) высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

209) выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

210) конкретизировать примерами виды социальных норм; 

211) характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

212) различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

213) определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

214) различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

215) выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

216) характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

217) характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

218) характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

219) высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

220) формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

221) осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

222) оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

223) Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

224) различать политическую власть и другие виды власти; 

225) устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

226) высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

227) раскрывать роль и функции политической системы; 

228) характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

229) различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

230) обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

231) характеризовать демократическую избирательную систему; 

232) различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

233) устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

234) определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

235) конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

236) раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

237) формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

238) оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
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239) различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать 

источники финансирования малых и крупных предприятий; определять 

практическое назначение основных функций менеджмента; определять 

место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы 

экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 

Характеристика видов деятельности учащихся, направленных на достижение результата -называть формы 

объединения людей -описывать различные общ.явления -раскрывать сущность и функции соц институтов 

-характеризовать особенности, существенные признаки соц. процессов и явлений -устанавливать и 

анализировать причинно-следственные связи социальных объектов и явлений -объяснять внутренние и 

внешние связи изученных социальных объектов; 

240) устанавливать соответствия между сущ. чертами и признаками соц. явлений. 

-различать обществоведческие понятия, сравнивать их 

-распознавать соц. процессы и явления по их признакам 
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241) давать характеристику социальным институтам 

-Отрабатывать навыки работы с учебной литературой, самостоятельного поиска информации, работы с тестовыми заданиями. 

-выражать собственную позицию, 

-излагать суждения о причинах и следствиях соц. процессов -описывать противоречивость явлений 

242) давать определение понятий, раскрывать смысл обществоведческих понятий и терминов 

243) иллюстрировать и конкретизировать изученные положения примерами -аргументировать различные 

оценки. 

244) извлекать и систематизировать из различных источников соц.информацию и использовать её для написания эссе, рефератов, устных сообщений 

-выделять основания и критерии соц. процессов и явлений 

245) делать выводы. 

-выявлять связь соц. явлений.-исследовать и выполнять практические задания- ситуации 

СОДЕРЖАНИЕ (68 ч.) 

Введение. 1 час 

Глава I. Экономическая жизнь общества.(25 час) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Рыночные отношения в экономике.Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения.Фирма 

в экономике.Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки.Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Слагаемые успехи в бизнесе. Экономика и государство. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и 

бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.Финансы в экономике.Банковская система. Финансовые институты Виды, причины и 

последствия инфляции. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.Рынок труда. Занятость и безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости.Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики.Экономическая культура. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

Контрольная работа по теме « Экономическая жизнь общества» 

Глава II. Социальная сфера (16 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. Гендер - социальный пол. Молодежь 

в современном обществе.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность заего по-следствия.. Проблема неполных 

семей в РФ. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме « Социальная сфера» 

Глава III. Политическая жизнь общества (20 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая идеология. Политическая элита и политическое лидерство.Особенности ее формирования в современной России.Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Политическое сознание. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни 

Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме « Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме « Политическая жизнь общества» 

Итоговое повторение (3 часа) 

Взгляд в будущее.Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Итоговый урок. 
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Итоговая контрольная работа 1час 

Резерв времени (2часа) 

Тематическое планирование 

 

 

 

Рабочая программа по математике 10 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам  математического анализа для 10 класса составлена в соответствии с нормативно -правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования со всеми изменениями и дополнениями 

(ФГОС СОО) со всеми изменениями и дополнениями(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, с 

изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578); 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”  от 29 декабря 2010 г. N 189; 

Разделы и темы курса Авторская программа 

Л.Н.Боголюбова 105ч Рабочая программа 70ч 

Введение 1 1 
Глава 1. 35 24 

Повторение и обобщение по главе 1 2 1 

Контрольная работа по Главе 1. 0 1 

Уроки представления проектной деятельности 4 0 

Глава2. Социальная сфера 20 14 

Повторение и обобщение по главе 2 2 1 

Контрольная работа по Главе 2. 0 1 

Уроки представления проектной деятельности 4 0 
Глава 3.Политическая жизнь общества 25 18 

Уроки представления проектной деятельности 4 0 

Повторение и обобщение по главе 3 2 1 

Контрольная работа по Главе 3 0 1 

Итоговое повторение 3 3 

Итоговая контрольная работа 0 1 
Резерв 4 1 
 105 68 
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Общая характеристика учебного предмета (базовый уровень)   

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа».  

«Алгебра» нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает знание математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 

навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений.   

«Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умению использовать различные  

языки математики (словесный, символьный, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

«Геометрия» – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся.  

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» – становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. При изучении статистики и теории 

вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа обусловлена тем, что его объектами являются 

фундаментальные структуры и количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Цели обучения: 

I. В направлении  личностного развития:  
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• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики;   

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;   

II. В метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики иявляющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.    

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые задачи;  
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• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;   

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

III. В предметном направлении:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается 

не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.        

Задачи:  

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;  

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления;  

Место курса математики в учебном плане. 

На изучение математики в 10-11 классах отводится: 4 ч в неделю, 136 часов в год на базовом уровне. Курс математики 10-11 делится на 2 

раздела: алгебра и начала математического анализа и геометрия. Раздел «алгебра и начала математического анализа» - 2,5 часа в неделю на 

базовом уровне, 85 часов в год. Раздел «геометрия» - 1.5 часа в неделю, 51 час в год на базовом уровне. 

Плановых  тематических контрольных работ:  по алгебре - 7; по геометрии 4 контрольных работы и 3 зачета. 

Региональных мониторинговых  контрольных работ - 3 

Требования к уровню подготовки учащихся  10 классов 

АЛГЕБРА 

• ЛИЧНОСТНЫЕ 
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У выпускника будут сформированы: 

✓ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

✓ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

✓ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации. 

У выпускника могут быть сформированы: 

✓ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

✓ умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

✓ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Выпускники научатся: 

✓ оперировать основными формулами тригонометрии и выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

✓ использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа; 

✓ решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

✓ применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений; 

✓ строить графики и описывать свойства тригонометрических функций; 

✓ решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики тригонометрических функций; 

✓ применять формулы и правила для вычисления производных функций; 

✓ составлять уравнение касательной к графику функции; 

✓ исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной; 

✓ строить графики многочленов и простейших рациональных функций; 

✓ решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений; 

✓ решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки; 

✓ решать  тригонометрические системы уравнений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

✓ иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке  науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

✓ видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

✓ находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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✓ понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

✓ применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

✓ понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

✓ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

✓ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

✓ выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

✓ моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

✓ устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять   

     равенства и решать задачи по аналогии); 

✓ осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия    

      по рисунку, схеме, краткой записи);  

✓ конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно 

делить гео- 

      метрическую фигуру на части;  

✓ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими  данными,   находить   

нужную  

     информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ решать задачи разными способами;  

✓ устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений,  

     способы решения задач;  

✓ выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

✓ сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из  

     одного вида в другой, находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 
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✓ сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

✓ осуществлять взаимопроверку;  

✓ обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

✓ объединять полученные результаты; 

✓ задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

✓ выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

✓ задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

• ЛИЧНОСТНЫЕ 
У выпускника будут сформированы: 

✓ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

✓ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

✓ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

У выпускника могут быть сформированы: 

✓ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

✓ умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

✓ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: 

✓ оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве;  

✓ изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 

✓ оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 

✓ определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 

✓ находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями  в пространстве; 

✓ применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в решении задач;  

✓ распознавать основные виды многогранников; 

✓ строить сечения многогранников; 

✓ вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 
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✓ оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

✓ применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

✓ делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 

✓ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленных на чертежах; 

✓ владеть методами  и способами решения стереометрических задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

✓ иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

✓ соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями;  

✓ использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практического содержания из других областей 

знаний. 

✓ находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

✓ понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

✓ умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

✓ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

✓ умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

✓ умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

✓ выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

✓ устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать задачи по аналогии; 

✓ осуществлять синтез  условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

✓ конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно 

делить геометрическую фигуру на части;  

✓ сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 

✓ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, находить 

нужную информацию в учебнике. 
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Выпускники получат возможность научиться: 

✓ моделировать условия задач на чертеже;  

✓ решать задачи разными способами;  

✓ устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые способы  и 

методы решения задач;  

✓ проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 

✓ выбирать наиболее эффективные способы решения; 

✓ сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

✓ сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

✓ осуществлять взаимопроверку;  

✓ обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

✓ объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

✓ задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

✓ выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

✓ задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 
 

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 10-11 классах (базовый уровень)  

АЛГЕБРА   

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Свойства корня п-ой степени Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Обобщение понятия о показателе  

степени. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. Логарифм. Логарифм числа. Натуральные логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.   

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Преобразование выражений, содержащих радикалы.  
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Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Длина дуги окружности. Числовая окружность. 

Радианная мера угла. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы понижения степени. Формулы половинного углы. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Преобразование выражения Asinx +  Bcosxк виду Csin(x + t) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Арккосинус и решение уравнения 

cost = a. Арксинус и решение уравнения sint = a. Арктангенс и решение уравнения  tgt = a. Арккотангенс и решение уравнения ctgt = a. 

ФУНКЦИИ   

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. Исследование функции на монотонность. Отыскание 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. График обратной функции.   

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Функция вида y= √ 𝑥
𝑛

, её свойства и график. Степенные 

функции, их свойства и графики.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.   

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  Как построить график функции у=mf(x), 

если известен график функции у=f(x). Как построить график функцииу=f(mx), если известен график функции у=f(x). График 

гармонического колебания. Функции y = sin x, y= cos x, их свойства и графики.. Функции y = tgx,  y = ctgx, их свойства и графики. 

Периодичность функций y=sin x,  y=cos x. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  Логарифмическая функция, её свойства и график. Функция у=ln x, её свойства 

и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y =x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.   

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА   

Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
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прогрессия и ее сумма. Вычисление пределов последовательностей. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции.  

Понятие о непрерывности функции. Задачи, приводящие к понятию производной.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Алгоритм нахождения производной. Правила дифференцирования. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Формулы дифференцирования тригонометрических функций. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определённого интеграла. Свойства определённого интеграла. Первообразная. Правила вычисления первообразных. Первообразные 

элементарных функций.   Неопределённый интеграл Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии . 

Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Общие методы решений уравнений. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных,  и тригонометрических уравнений. Системы уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных, метод разложения на множители. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Теоремы о равносильности уравнений. Преобразование данного уравнения в уравнение-следствие. О проверке и потере корней. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x))уравнениемf(x)= g(x). Решение неравенств с одной переменной. Системы и совокупности неравенств. Уравнения и 

неравенства с параметрами.   

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.   

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.   

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  
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Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.   

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.   

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, диагоналей прямоугольного параллелепипеда.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Правильная усечённая пирамида. Площадь боковой поверхности правильной усечённой пирамиды.  

Симметрия в пространстве. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.   

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Площадь боковой и полной поверхности усечённого конуса. Сечения конусов.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение сферы и плоскости.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Объём прямой призмы. Объём наклонной призмы. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Объём усечённой пирамиды. Объём усечённого конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Объём шарового сегмента. Объём шарового слоя. Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Свойства сложения векторов в пространстве. Сумма нескольких векторов. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Коллинеарные векторы. 
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Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. 

 

Учебно-тематический план 

Алгебра 

п\

п 
Наименование темы Часы Тематические контрольные работы 

1.  Вводное повторение 3 Входная диагностическая  работа 

2.  Числовые функции 8 «Числовые функции. Числовая окружность» 

3.  Тригонометрические функции 18  «Тригонометрические функции» 

«Тригонометрические функции и их свойства» 

4.  Тригонометрические уравнения 11 «Тригонометрические уравнения» 

5.  Преобразование 

тригонометрических выражений 

16 «Преобразование тригонометрических выражений» 

6.  Производная 23 «Производная» 

«Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений» 

7.  Обобщающее повторение 6 Контрольная работа за 1 полугодие 

Контрольная работа за год 

 ИТОГО 85  

Геометрия 

п\

п 
Наименование темы Часы Тематические контрольные работы 

1.  Введение . Аксиомы стереометрии 

и их следствия 

3  

2.  Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 Контрольная работа №1 "Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей". 

Контрольная работа №2 "Параллельность прямых 

и плоскостей". 

3.  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 Контрольная работа №3 "Перпендикулярность 

прямых и плоскостей". 

4.  Многогранники 12 Контрольная работа №4 "Многогранники" 

5.  Итоговое повторение 3  
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            ИТОГО                               51  

 

Контрольные работы по алгебре и началам анализа 10 класса 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

1.  Контрольная работа №1 "Числовые функции"  

2.  Контрольная работа №2 "Тригонометрические функции"  

3.  Контрольная работа №3 "Обратные тригонометрические функции"  

4.  Контрольная работа №4 "Простейшие уравнения"  

5.  Контрольная работа №5 «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

 

6.  Контрольная работа № 6 "Вычисление производных" .  

7.  Контрольная работа № 7 "Применение производной"  

8.  Итоговая контрольная работа №8  

Контрольные работы по геометрии 10 класса 

№ Тема контрольной работы Дата 

проведения 

1.  Контрольная работа № 1 по теме  "Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и 

плоскости" 

 

2.  Контрольная работа  № 2 по теме  "Параллельность прямых  и плоскостей"  

3.  Зачет №1 "Параллельность прямых  и плоскостей"  

4.  Контрольная работа № 3 по теме "Перпендикулярность прямых  и плоскостей"  

5.  Зачет №2 "Перпендикулярность прямых  и плоскостей"  

6.  Контрольная работа № 4 по теме  "Многогранники"  

7.  Зачет №3  "Многогранники"  

 

Контрольно-измерительные материалы 

по математике (алгебра и начала анализа, геометрия)  10 класса 
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 Представленные контрольно-измерительные материалы предназначены для подготовки и проведения промежуточной аттестация в 

целях определения уровня общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 10-х классов. 

 Контрольные работы разработаны на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,   примерной программы среднего общего образования 

по математике, примерной программе среднего общего образования по математике (базовый уровень).  

 Контрольные работы предназначены для учащихся, изучающих курс математики (алгебра и начала анализа, геометрия)   в 10-м 

классе по учебному комплекту, соответствующему базовому уровню образовательного стандарта: Мордкович А. Г. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) / А. Г. Мордкович, П.В. Семенов, 

Геометрия 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л. С.Атанасян,  В. Ф.Бутузов, С. Б.Кадомцев и др. 

 Пакет контрольно-измерительных материалов содержит контрольные работы по всем разделам курса. С их помощью можно 

осуществлять тематический контроль знаний обучающихся и подготовку к ЕГЭ. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  по геометрии. 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

•  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Контрольная работа №1 по теме  

"Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и плоскости" 
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Вариант 1 

1. Основание AD трапеции ABCD лежит в плоскости  . Через вершины B и C трапеции проведены параллельные прямые, пересекающие 

плоскость   в точках E и F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямых EF и AB? 

б) Чему равен угол между прямыми EF и AB, если ABC=150°? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырёхугольник ABCD, в котором диагонали AC и BD равны. Середины  сторон этого четырёхугольника 

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный четырёхугольник — ромб. 

 

Вариант 2 

1.  Треугольники ABC и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка P — середина стороны AD, точка K — 

середина DC. 

а) Каково взаимное расположение прямых PK и AB? 

б) Чему равен угол между прямыми PK и AB, если ABC=40° и BCA=80°? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырёхугольник ABCD, M и N — середины сторон AB и BC соответственно, E CD, K  DA, DE:EC=1 : 2, 

DK:KA=1:2. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что четырёхугольник MNEK —  трапеция. 

 

Контрольная работа №2 по теме  
"ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ" 

 

Вариант I 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точкуО, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в 

точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см,  

В1О :ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M, N и K, являющиеся 

серединами ребер АВ, ВС и DD1. 
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Вариант II 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через  точку О,  не  лежащую  между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в 

точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см,  

ОВ1 :ОВ2 = 3 : 5. 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и 

BC, и точку K, такую, что K DA,  

АK :KD = 1 : 3. 

 

Зачет №1 "Параллельность прямых  и плоскостей" 

Вариант I 
 

1. Дайте определения: 

а) стереометрия 

б) параллельные прямые в пространстве 

в) пересечение прямой и плоскости в пространстве  

г) сонаправленные лучи 

2. Дайте названия следующим геометрическим телам: 

а)      б)   в)  

 

 

 

 

 

3.Для параллелепипеда укажите: 

       а) вершины 

       б) основания 

       в) боковые ребра 

       г) смежные грани 

       д) противоположные грани. 
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4. Назовите все пары скрещивающихся (т.е. принадлежащих скрещивающимся прямым) ребер тетраэдра ABCD . Сколько таких пар ребер 

имеет тетраэдр? 

5. Изобразите тетраэдр ABCD  и постройте сечение этого тетраэдра плоскостью, проходящей через точку M , лежащую внутри грани ABD , 

параллельно плоскости грани ABC . 

6. В тетраэдре ABCD  точки M , N  и P  являются серединами ребер AB , BC  и CD , ñìAC 10= , ñìBD 12= . Докажите, что плоскость 

MNP  проходит через середину K  ребра AD . Найдите периметр четырехугольника, полученного при пересечении тетраэдра с плоскостью 

MNP . 
 

Вариант II 
 

1. Дайте определения: 

а) стереометрия 

б) параллельные прямая и плоскость в пространстве 

в) скрещивающиеся прямые в пространстве  

г) параллельные плоскости в пространстве 

2. Дайте названия следующим геометрическим телам: 

а)      б)                          в)  

 
 

 

 

3.Для тетраэдра укажите: 

 

       а) вершины 

       б) основания 

       в) боковые ребра 

       г) боковые грани 

       д) противоположные грани 

 

4. Назовите все пары скрещивающихся (т.е. принадлежащих скрещивающимся прямым) ребер тетраэдра ABCD . Сколько таких пар ребер 

имеет тетраэдр? 

5. Изобразите параллелепипед 1111 DCBABCDA  и отметьте внутреннюю точку M  грани BBAA 11 . Постройте сечение параллелепипеда, 

проходящее через точку M  параллельно плоскости основания ABCD . 
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6. В тетраэдре ABCD  точки M , N  и P  являются серединами ребер AB , BC  и CD , ñìAC 10= , ñìBD 12= . Докажите, что плоскость 

MNP  проходит через середину K  ребра AD . Найдите периметр четырехугольника, полученного при пересечении тетраэдра с плоскостью 

MNP . 

 

Контрольная работа №3 по теме 

"Перпендикулярность прямых и плоскостей" 
 

Вариант I 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а) ребро куба; 

б) косинус  угла  между  диагональю  куба  и плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через сторону АВ проведена плоскость α на расстоянии  от точки D. 

а) Найдите расстояние от точкиС до плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  двугранного  угла  DABM, 

М α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

 

Вариант II 

1. Основанием  прямоугольного  параллелепипеда  служит  квадрат; диагональ  параллелепипеда  равна  2  см,  а  его  измерения  

относятся как 1 : 1 : 2. Найдите: 

а) измерения параллелепипеда; 

б) синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его основания. 

2. Сторона квадрата ABCD равна а. Через сторону AD проведена плоскость α на расстоянии  от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  двугранного  угла  BADM, 

М α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

 

Зачет №2 "Перпендикулярность прямых  и плоскостей" 

2

a



6

2

a
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Вариант I 

1. АВ α; CD α; В α, D α; АВ = CD. Каково взаимное расположение прямой АС и плоскости α? 

2. К плоскости проведены равные наклонные. Равны ли их проекции? 

3. Точка М равноудалена от всех вершин прямоугольного треугольника,  катеты  которого  6 см и 8 см. Расстояние от точки М до 

плоскости треугольника равно 12 см. Найдите расстояние от точки М до вершин треугольника. 

4. Основанием прямоугольного параллелепипеда является квадрат со стороной, равной а. Расстояние от бокового ребра до 

скрещивающейся с ним диагонали параллелепипеда равно… 

 
Рис. 1 

5. На рисунке 1 ABCD – квадрат. АЕ – 

перпендикуляр к плоскости квадрата. K ЕВ. 

Чему равен угол между ВС и АK? 

6. В треугольнике АВС АВ = 10; А = 30°, 

BD АВС, BD = 12. Расстояние от точки 

DдоАС равно… 

7. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной, равной 4. Диагональ параллелепипеда равна 8. Угол 

между диагональю и боковой гранью равен… 

8. Точка М равноудалена от всех сторон квадрата ABCD, сторона которого равна 8 см. Расстояние от точки М до плоскости квадрата 

равно 4 см. Угол между плоскостью (MCD) и плоскостью квадрата равен… 

9. Прямая а и плоскость α перпендикулярны плоскости β. Каково взаимное расположение прямой а и плоскости α? 

10. Треугольник МАВ и квадрат ABCD имеют общую сторону АВ, и их плоскости взаимно перпендикулярны. Угол MAD равен… 

 

Вариант II 

1. АВ α, CD || АВ (B α, D α), Е α, ECD = 40°. Тогда CED равен… 

2. Две наклонные, проведенные к плоскости, имеют равные проекции. Равны ли сами наклонные? 

3. Точка D равноудалена от всех вершин правильного треугольника и находится на расстоянии 3 см от его плоскости. Высота 

треугольника равна 6 см. Расстояние от точки D до вершин треугольника равно… 

4. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной, равной а. Расстояние между скрещивающимися 

диагоналями противоположных граней параллелепипеда равно… 

⊥ ⊥  

 

A

B C

D

K

E





⊥

⊥     
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Рис. 2 

5. На рисунке 2 ABCD – квадрат. АЕ – 

перпендикуляр к плоскости квадрата, М ЕС. 

Угол между BD и АМ равен… 

6. В треугольнике АВС АВ = 16 см, А = 

= 30°, ВK – перпендикуляр к плоскости 

треугольника. Найдите ВK, если расстояние от 

точки K до АС равно 17 см. 

7. В прямоугольном параллелепипеде основанием служит квадрат. Диагональ параллелепипеда равна 10 см и составляет с плоскостью  

боковой грани угол 60°. Найдите стороны основания. 

8. Точка D равноудалена от всех сторон правильного треугольника АВС. Расстояние от точки D до плоскости треугольника равно 2 . 

Радиус описанной около треугольника окружности равен 4. Угол между плоскостью CDB и плоскостью треугольника равен… 

9. Две плоскости перпендикулярны к третьей. Линии пересечения этих плоскостей с третьей плоскостью параллельны. Каково взаимное 

положение этих плоскостей? 

10. Прямоугольный треугольник АСВ ( С = 90°) и треугольник CMB имеют общую сторону ВС. Плоскости треугольников взаимно 

перпендикулярны. Угол АСМ равен… 

 

 

Контрольная работа № 4  

по теме  "Многогранники" 

Вариант 1. 

1. Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона которого равна  a. Ребро DА перпендикулярно 

плоскости АВС, а плоскость DВС составляет с плоскостью АВС угол в 30. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCD𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1   является ромб АВСD, сторона которого равна a и угол  равен 60. Плоскость 

A𝐷1𝐶1   составляет с плоскостью основания угол в 60.  Найдите:  

a) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда; 

 

 

A

B C

D

E
M 



3
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Вариант 2. 

1. Основанием пирамиды МАВСD является  квадрат АВСD, сторона которого равна  a. Ребро МD перпендикулярно плоскости основания, 

АD= МD=a. Найдите площадь поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCD𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1   является параллелограмм АВСD, стороны которого равны 𝑎√2a и 2a, острый  

угол   равен 45. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма.  Найдите:  

a) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью AВ𝐶1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда; 

 

Зачет №3  "Многогранники" 

Вариант I 

1. Сделай рисунок четырехугольной пирамиды, обозначь ее и запиши: вершину, боковые ребра, основание, боковые грани. 

2. Продолжи предложения 

• Высотой пирамиды называется… 

• Пирамида называется правильной, если… 

• Площадью полной поверхности пирамиды называется… 

• Площадью боковой поверхности пирамиды называется… 

• Усеченная пирамида – нижний многогранник, отсекаемый от пирамиды плоскостью, параллельной… 

• Усеченная пирамида называется правильной, если она получена сечением правильной пирамиды плоскостью… 

• Диагональное сечение пирамиды – сечение плоскостью проходящей через два несоседних… 

3. Примеры моделей пирамид из реальной жизни 

4. Боковое ребро пирамиды перпендикулярно к одной стороне основания. Можно ли принять это ребро за высоту пирамиды? Ответ поясни 

рисунком и  соответствующими записями 

5. Основание треугольной пирамиды является равносторонний треугольник. Одна из боковых граней ее перпендикулярна к плоскости 

основания. Является ли данная пирамида правильной? Ответ поясни рисунком и  соответствующими записями 

6. Сторона квадрата равна 10 см. Можно ли на нем построить правильную четырехугольную пирамиду с боковым ребром 7 см? Ответ 

обоснуйте. 

Измените условие задачи так, чтобы она имела решение. Сформулируйте вашу задачу 

 

Вариант II 
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1. Сделай рисунок четырехугольной призмы, обозначь ее и запиши: вершины, боковые ребра, основания, боковые грани, противоположные 

грани, диагонали граней, диагонали призмы. 

2.  Продолжи предложения 

• Высотой призмы называется… 

• Диагональю призмы называется… 

• Призма называется наклонной, если… 

• Призма называется прямой, если.. 

• Призма называется правильной, если… 

• Боковой поверхностью призмы называется … 

• Площадью полной поверхности призмы называется сумма… 

• Площадь боковой поверхности призмы равна произведению… 

• Диагональное сечение призмы называется сечение плоскостью, проходящее через… 

• Все двугранные углы при боковых гранях прямой призмы… 

3. Примеры моделей призм из реальной жизни 

4. Все ребра призмы равны. Будет ли она правильной? Ответ поясни рисунком и  соответствующими записями 

5. Будет ли сечение, перпендикулярное боковому ребру призмы, перпендикулярно к ее боковой грани. Ответ обоснуйте. 

6. Призма имеет 30 граней. Какой многоугольник лежит в ее основании? Сколько вершин и ребер имеет эта призма? 
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Рабочая программа по математике 11 класс 
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Пояснительная записка 
 

Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа 

составлены в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. Методологическая концепция программ заключается в 

следующем: учащийся должен понимать не только что изучается, но и 

зачем это изучается; «что» составляет информационное поле курса, а 

«зачем» обеспечивает гуманитарный, развивающий характер процесса 

обучения. 

Рабочая программа по алгебре и началам  математического 

анализа для 11 класса составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования со всеми изменениями и 

дополнениями (ФГОС СОО) со всеми изменениями и 

дополнениями(приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 

1578); 

3. СанПиН 2.4.2.2821 -10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”  от29 декабря 2010 г. N 

189; 

4. Математика : алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Базовый уровень: 10—11 классы : Рабочая программа 

к линии УМК А. Г. Мордковича, П. В. Семёнова, Л. А. 

Александровой / А. Г. Мордкович, П. В.Л. А. Александрова. — 

М.: Вентана-Граф, 2017. 
 

Общая характеристика учебного предмета (базовый уровень) 

Учебный предмет «Математика» является обязательным 

общеобразовательным предметом. Согласно учебному плану он 

изучается на двух уровнях: базовом или углубленном в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Обучение на базовом уровне нацелено на формирование общей 

культуры, связано с развивающими и воспитательными целями 

образования, с социализацией личности и самоопределением 

дальнейшего жизненного пути старшеклассника. Изучение математики 

на базовом уровне ставит своей целью овладение целостной системой 

математических знаний, которая необходима каждому культурному 

человеку, планирующему продолжить образование в областях, не 

связанных с математикой.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются 

и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», «Начала математического анализа».  

«Алгебра» нацелена на формирование математического аппарата 

для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает знание 

математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. Развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также 

являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных 

форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, 

их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений.   

«Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умению использовать различные 

языки математики (словесный, символьный, графический), вносит 

вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

«Геометрия» – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития 
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математики (словесный, символьный, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

«Геометрия» – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся.  

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» – становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. При изучении статистики и 

теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

«Математический анализ» обогащает идейное содержание функциональной линии и расширяет ее прикладную сторону. Эта ветвь 

математики, оформившаяся в XVIII в., включает в себя дифференциальное и интегральное исчисления. В школе ограничиваются изучением 

лишь начал (элементов) анализа. Это первое знакомство учащихся с серьезным разделом высшей математикПрактические приложения 

начал анализа это вычисления производных и первообразных элементарных функций, исследование в простейших случаях функций и 

построение их графиков, решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке, вычисление площади  

криволинейной трапеции с использованием первообразнойи интеграла. 

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа обусловлена тем, что его объектами являются 

фундаментальные структуры и количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания  

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Цели обучения: 

IV. В направлении  личностного развития:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики;   

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  
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• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;   

V. В метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики иявляющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.    

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые задачи;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;   

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

VI. В предметном направлении:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается 

не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  
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• умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.        

Задачи:  

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;  

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления;  

Место курса математики в учебном плане.На изучение математики в 11 классе отводится: 4 ч в неделю, 136 часов в год на базовом 

уровне. Курс математики 10-11 делится на 2 раздела: алгебра и начала математического анализа и геометрия. Раздел «Алгебра и начала 

математического анализа» -2,5 часа в неделю на базовом уровне, 85 часов в год. Раздел «Геометрия»- 1.5 часа в неделю, 51 час в год на 

базовом уровне. 

Плановых  тематических контрольных работ: по алгебре - 7; по геометрии 4 контрольных работы. Региональных мониторинговых  

контрольных работ - 3 

Требования к уровню подготовки учащихся  11 классов 

АЛГЕБРА 

9. ЛИЧНОСТНЫЕ 
У выпускника будут сформированы: 

✓ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

✓ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

✓ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации. 

У выпускника могут быть сформированы: 

✓ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

✓ умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

✓ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Выпускники научатся: 

✓ оперировать основнымиформулами тригонометрии и выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

✓ использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа; 

✓ решать простейшиетригонометрические уравнения и неравенства; 

✓ применять различные способы и методы решениятригонометрических уравнений; 

✓ строить графики и описывать свойства тригонометрических функций; 

✓ решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики тригонометрических функций; 

✓ применять формулы и правиладля вычисленияпроизводных функций; 

✓ составлять уравнение касательной к графику функции; 

✓ исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной; 

✓ строить графики многочленов и простейших рациональных функций; 

✓ решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений; 

✓ решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки; 

✓ решать  тригонометрические системы уравнений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

✓ иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

✓ видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

✓ находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

✓ понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

✓ применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

✓ понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

✓ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

✓ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

✓ выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  
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✓ моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

✓ устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять   

     равенства и решать задачи по аналогии); 

✓ осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия    

      по рисунку, схеме, краткой записи);  

✓ конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно 

делить гео- 

      метрическую фигуру на части;  

✓ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими  данными,   находить   

нужную  

     информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ решать задачи разными способами;  

✓ устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений,  

     способы решения задач;  

✓ выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

✓ сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из  

     одного вида в другой, находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

✓ сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

✓ осуществлять взаимопроверку;  

✓ обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

✓ объединять полученные результаты; 

✓ задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

✓ выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

✓ задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 
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10. ГЕОМЕТРИЯ 

11. ЛИЧНОСТНЫЕ 
У выпускникабудут сформированы: 

✓ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

✓ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

✓ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

У выпускника могут быть сформированы: 

✓ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

✓ умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

✓ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: 

✓ оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве;  

✓ изображать чертежипространственныхгеометрических фигур на плоскости; 

✓ оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 

✓ определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 

✓ находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями  в пространстве; 

✓ применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в решении задач;  

✓ распознавать основные виды многогранников; 

✓ строить сечения многогранников; 

✓ вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 

✓ оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

✓ применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

✓ делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 

✓ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленных на чертежах; 

✓ владетьметодами  и способами решения стереометрических задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 
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✓ иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

✓ соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями;  

✓ использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практического содержания из других областей 

знаний. 

✓ находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

✓ понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

✓ умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

✓ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

✓ умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

✓ умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

✓ выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

✓ устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать задачи по аналогии; 

✓ осуществлять синтез  условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

✓ конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно 

делить геометрическую фигуру на части;  

✓ сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 

✓ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ моделировать условия задач на чертеже;  

✓ решать задачи разными способами;  

✓ устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые способы  и 

методы решения задач;  

✓ проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 

✓ выбирать наиболее эффективные способы решения; 

✓ сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 
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Выпускники научатся: 

✓ сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

✓ осуществлять взаимопроверку;  

✓ обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

✓ объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

✓ задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

✓ учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

✓ выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

✓ задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 
 

Содержание учебного предмета «Математика» в 10-11 классах (базовый уровень) 

АЛГЕБРА   

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Свойства корня п-ой степени Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Обобщение понятия о показателе  

степени. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. Логарифм. Логарифм числа. Натуральные логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.   

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Длина дуги окружности. Числовая окружность. 

Радианная мера угла. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы понижения степени. Формулы половинного углы. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Преобразование выражения Asinx+  Bcosxк виду Csin(x + t) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Арккосинус и решение уравнения 

cost = a. Арксинус и решение уравнения sint = a. Арктангенс и решение уравнения  tgt = a. Арккотангенс и решение уравнения ctgt = a. 

ФУНКЦИИ   
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Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. Исследование функции на монотонность. Отыскание 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. График обратной функции.   

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и 

график. Функция вида y= √ 𝑥
𝑛

, её свойства и график. Степенные 

функции, их свойства и графики.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Графики дробно-линейных функций.   

Тригонометрические функции, их свойства и графики; 

периодичность, основной период.  Как построить график функции 

у=mf(x), если известен график функции у=f(x). Как построить график 

функцииу=f(mx), если известен график функции у=f(x). График 

гармонического колебания. Функции y = sinx, y=cosx, их свойства и 

графики.. Функции y = tgx,  y = ctgx, их свойства и графики. 

Периодичность функций y=sinx,  y=cos x. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. Функция у=ln x, её 

свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой y =x, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат.   

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА   

Числовые последовательности. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Вычисление пределов 

последовательностей. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.  

Понятие о непрерывности функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Алгоритм нахождения производной. Правила дифференцирования. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Формулы дифференцирования 

тригонометрических функций. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определённого интеграла. Свойства определённого 

интеграла. Первообразная. Правила вычисления первообразных. 

Первообразные элементарных функций.   Неопределённый интеграл 

Формула Ньютона-Лейбница.  
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии . 

Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Общие методы решений уравнений. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных,  и тригонометрических уравнений. Системы уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных, метод разложения на множители. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Теоремы о равносильности уравнений. Преобразование данного уравнения в уравнение-следствие. О проверке и потере корней. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x))уравнениемf(x)= g(x). Решение неравенств с одной переменной. Системы и совокупности неравенств. Уравнения и 

неравенства с параметрами.   

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.   

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.   

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.   

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.   

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма.  Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, диагоналей прямоугольного параллелепипеда.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Правильная усечённая пирамида. Площадь боковой поверхности правильной усечённой пирамиды.  

Симметрия в пространстве. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.   

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Площадь боковой и полной поверхности усечённого конуса. Сечения конусов.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение сферы и плоскости.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Объём прямой призмы. Объём наклонной призмы. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Объём усечённой пирамиды. Объём усечённого конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Объём шарового сегмента. Объём шарового слоя. Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Свойства сложения векторов в пространстве. Сумма нескольких векторов. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Правило  

параллелепипеда. 

 

Средства контроля 

 Формы промежуточного  контроля: Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов, самостоятельных 

работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  
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Учебно-тематический план 

Алгебра 

п\

п 
Наименование темы Часы Тематические контрольные работы 

8.  Вводное повторение 2 Входная мониторинговая  работа                 (Региональный мониторинг) 

9.  Степени и корни. Степенные функции 13 Контрольная работа №1"Степенная функция. Корень n степени и его свойства" 

10.  Показательные и логарифмические функции 22 Контрольная работа №2 "Показательная функция. Показательные уравнения и 

неравенства" 

Контрольная работа №3"Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения" 

Контрольная работа №4 " Логарифмические неравенства" 

11.  Первообразная и интеграл 8 Контрольная работа №5 " Первообразная и интеграл" 

Контрольная работа за  полугодие               (Региональный мониторинг) 

12.  Элементы статистики, комбинаторики и 

теории вероятности 

11 Контрольная работа №6 "Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятности" 

13.  Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

20 Контрольная работа №7 "Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств" 

14.  Обобщающее повторение 9 Пробный экзамен в форме ЕГЭ                          (Региональный мониторинг) 

 ИТОГО 85 10 

Геометрия 

п\

п 
Наименование темы Часы Тематические контрольные работы 

6.  Метод координат в пространстве 11 Контрольная работа №1по теме "Векторы в пространстве" 

7.  Цилиндр, конус, шар 13 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в пространстве. Движения» 

8.  Объемы тел 15 Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

9.  Итоговое повторение  12 Контрольная работа №4 по теме «Объемы» 

            ИТОГО                               51 51  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Контрольно-измерительные материалы 

по математике (алгебра и начала анализа, геометрия)  11 класса 
 

 Представленные контрольно-измерительные материалы предназначены для подготовки и проведения промежуточной аттестация в 

целях определения уровня общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 10-х классов. 

 Контрольные работыразработаны на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,   примерной программы среднего общего образования 

по математике, примерной программе среднего общего образования по математике (базовый уровень).  

 Контрольные работы предназначены для учащихся, изучающих курс математики (алгебра и начала анализа, геометрия)в 11 -м классе 

по учебному комплекту, соответствующему базовому уровню образовательного стандарта: Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) / А. Г. Мордкович, П.В. Семенов, Геометрия 10-11 

классы: учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ Л. С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов, С. Б.Кадомцев и др. 

 Пакет контрольно-измерительных материалов содержит контрольные работы по всем разделамкурса. С их помощью можно 

осуществлять тематический контроль знаний обучающихся и подготовку к ЕГЭ. 

 

Алгебра 

Контрольная работа №1 
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Геометрия 

 

                          Контрольная работа № 1. Векторы  в пространстве 

1 вариант. 

1.  Найдите  координаты  вектора  AB , если    

А(5; -1; 3), В(2; -2; 4). 

2. Даны  векторы  в


{3; 1; -2}  и с


{1; 4; -3}.  

Найдите св −2 . 

3.  Изобразите систему координат Охуz  и 

постройте точку А( 1; -2; -4). Найдите 

расстояние от этой точки до координатных 

плоскостей. 

4.  Вершины Δ АВС имеют координаты: 

 А( -2; 0; 1 ), В( -1; 2; 3 ), С( 8; -4; 9 ).  

Найдите координаты вектора ВМ , если ВМ – 

медиана ∆АВС. 

2 вариант. 

1.  Найдите  координаты  вектора  AB , если   

А(6; 3; -2), В(2; 4; -5). 

2. Даны  векторы  а {5; -1; 2}  и  в {3; 2; -4}.  

Найдите ba 2− . 

3. Изобразите систему координат Охуz и 

постройте точку В( -2; -3; 4). Найдите 

расстояние от этой точки до координатных 

плоскостей. 

4. Вершины ∆АВС имеют координаты: 

А ( -1; 2; 3 ), В ( 1; 0; 4 ), С ( 3; -2; 1 ).   

Найдите координаты вектора АМ , если АМ – 

медиана ∆АВС. 

Контрольная работа № 2 .  Метод координат в пространстве 

1 вариант 

 

1.  Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,;1;4,1,86 тсвkiа


=−=
 
( ) .60;̂ 0=ва


  

Найти:   

а) ва

 ;   б) значение т, при котором са


⊥ . 

2.  Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

если А(3; -1; 3), В(3; -2; 2), С(2; 2; 3) и  D(1; 2; 2). 

3.  Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно плоскости АВС 

  2 вариант 

1.  Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,8;;2,2,34 mсвkjа


=−=  ( ) .45;̂ 0=ва


 

Найти:   

а) ва

 ;  б)  значение т, при котором са


⊥ . 

2.  Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

если А(1; 1; 2), В(0; 1; 1), С(2; -2; 2) и  D(2; -3; 1). 

3. Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно точки D 
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точка D перешла в точку D1. Найдите DD1. 

 

плоскость АВС перешла в плоскость А1В1С1. 

Найдите расстояние между этими 

плоскостями. 

Контрольная работа № 3. Цилиндр. Конус и шар 

1 вариант 

1.  Радиус основания цилиндра равен 5 см, а 

высота цилиндра равна 6 см. Найдите площадь 

сечения, проведенного параллельно оси цилиндра 

на расстоянии 4 см от нее. 

2.  Радиус шара равен 17 см. Найдите площадь 

сечения шара, удаленного от его центра на 15 см. 

3.   Радиус основания конуса равен 3 м, а  высота 

4 м. Найдите образующую и площадь осевого 

сечения. 

2 вариант 

1.  Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. 

Цилиндр пересечен плоскостью параллельно оси 

так, что в сечении получился квадрат. Найдите 

расстояние от этого сечения до оси цилиндра. 

2.  Радиус сферы равен 15 см. Найдите длину 

окружности сечения, удаленного от центра сферы 

на 12 см. 

3.  Образующая конуса l наклонена к плоскости 

основания под углом в 300. Найдите высоту 

конуса и площадь осевого сечения. 

Контрольная работа № 4 

Объемы тел. Объем призмы, цилиндра, конуса 
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1 вариант 

1.  Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. 

Найдите объём конуса. 

2.  Основание прямой призмы – прямоугольный 

треугольник с катетом 6 см и острым углом 450.  

Объем призмы равен 108 см3. Найдите площадь 

полной поверхности призмы. 

3.  Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 28 см. Найдите объем 

цилиндра. 

2 вариант 

1.  Образующая конуса, равная 12 см, наклонена к 

плоскости основания под углом 300. Найдите 

объём конуса. 

2.  Основанием прямой призмы является ромб со 

стороной 12 см и углом 600. Меньшее из 

диагональных сечений призмы является 

квадратом. Найдите объем призмы. 

3.  Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 26 см. Найдите объем 

цилиндра. 

 

Контрольная работа № 5. Объем шара и площадь сферы 

1 вариант 

1.   Диаметр шара равен высоте конуса, 

образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол, равный 600. Найдите отношение 

объёмов конуса и шара. 

2.  Объём цилиндра равен 96π см3, площадь его 

осевого сечения 48см2. Найдите площадь сферы, 

описанной около цилиндра. 

3.  В конус вписана пирамида. Основанием 

пирамиды служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 2р, а прилежащий угол 

равен 30 . Боковая грань пирамиды, проходящая 

2 вариант 

1.  Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое 

сечение которого есть квадрат. Найдите 

отношение объёмов шара и цилиндра. 

2.  В конус, осевое сечение которого есть 

правильный треугольник, вписан шар. Найдите 

отношение площади сферы к площади боковой 

поверхности конуса. 

3.  В цилиндр вписана призма. Основанием 

призмы служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 2р, а прилежащий угол 

равен 60 . Диагональ большей боковой грани 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  по геометрии. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

•  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

через данный катет, составляет с плоскостью 

основания угол 45 . Найдите объём конуса.  

призмы составляет с плоскостью её основания 

угол 45 . Найдите объём цилиндра.  
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• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

 

Информатика 

 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС  

СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 
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Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры 

задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а 

также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов 

в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  



 

311 
 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  
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Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 
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Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

 

Рабочая программа по информатики 10 класс 

Пояснительная записка 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с:  

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО);  

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 
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Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования — обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:  

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе;  

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных средах, а  также о 

методах и средствах их автоматизации. Общеобразовательный предмет информатики отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов в 

различных средах (системах);  

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальную сферу;  

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни и области знания. Изучение 

информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые 

информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или 

филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем любой другой области знаний или профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки школьников в области информатики и 

ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования курс информатики в 

старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Результаты базового уровня изучения предмета 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 основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, полностью перекрывает содержание, 

представленное в примерной основной образовательной программе среднего общего образования.  

Кроме того, по ряду тем материал представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее мотивированным 

школьникам сформировать более полные представления о сфере информатики и информационных технологий. Основные виды учебной 

деятельности по освоению содержания и формы организации учебных занятий указаны в разделе Тематическое планирование.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

 § 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и 

информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 
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информации 

2.Алфавитный подход к измерению 

информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере § 14. Кодирование текстовой 

информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового 

сообщения 

§ 15. Кодирование графической 

информации 

1.Общие подходы к кодированию 

графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 
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3.Оцифровка звука 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   

неравномерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления§ 11. 

Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 
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3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с 

основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики. 

Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

 

Глава 4. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории 

множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические 

схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 
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решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный 

метод 

4.Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5.Решение логических задач путём 

упрощения логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, 

в том числе с использованием интернет 

сервисов, облачных технологий и 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной 

техники 

1.Этапы информационных преобразований 

в обществе 

2.История развития устройств для 

вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития 

компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 
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мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного       

функционирования средств   ИКТ.   

Применение  специализированных 

программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации  

компьютерного  рабочего места. 

Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его 

использования 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием 

различных цифровых устройств (цифровых    

фотоаппаратов    и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием 

интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, 

технология публикации   готового   
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материала   в сети 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. Средства  поиска  и  

автозамены. История изменений. 

Использование готовых шаблонов и 

создание собственных.  Разработка  

структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство    с    компьютерной версткой 

текста. Технические средства   ввода   

текста.   Программы распознавания текста, 

введенного     с     использованием сканера, 

планшетного ПК или графического    

планшета.    Программы синтеза и 

распознавания устной речи 

Глава5. Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на 

компьютере 

4.Средства автоматизации процесса 

создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания 

документов 

7.Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием 

различных цифровых устройств (цифровых    

фотоаппаратов    и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием 

интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, 

технология публикации   готового   

материала   в сети 

Глава5. Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов § 

24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская программа Л.Л. Босовой Рабочая программа 

1 Информация и информационные процессы 6 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 5 

3 Представление информации в компьютере 9 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры 

логики 

8 8 

5 Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 

5 5 

6 Итоговое тестирование 1 1 

 ИТОГО: 34 34 

 

Количество контрольных и практических работ 

 

№ п/п Тема раздела Количество  часов  В том числе 

Практические работы Контрольные работы 

1 Информация и информационные 

процессы 

6  1 

2 Компьютер и его программное 

обеспечение 

5 2 1 

3 Представление информации в 

компьютере 

9  1 

4 Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

8  1 

5 Современные технологии создания 

и обработки информационных 

объектов 

5 5  

6 Итоговое тестирование 1  1 

 ИТОГО: 34 7 5 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской  

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно -исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его  преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы 

и элементы программирования». А именно, выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На формирование, развитие и совершенствование 

группы познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация 

и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное 

моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия. 
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При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики» происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники 

могут научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок  или при допуску незначительных 85-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или   

если учащийся не приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой 

обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики 

и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 
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 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

-   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Контрольно-измерительный материал. 

 Тест 1  Информация и информационные процессы 

 Тест 2   Компьютер и его программное обеспечение 

 Тест 3   Представление информации в компьютере 

 Тест 4   Элементы теории множеств и алгебры логики 

 Тест 5  Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 

 

Рабочая программа по информатики 11 класс 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа по информатике для старшей школы составлена в соответствии с:  

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО);  

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образования — обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 11 классах должно обеспечить:  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-1.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-3.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-5.exe
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• 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 оценок 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. 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных средах, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Общеобразовательный предмет информатики отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов в 

различных средах (системах);  

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальную сферу;  

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни и области знания. Изучение 

информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые 

информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или 

филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем любой другой области знаний или профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки школьников в области информатики и 

ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования курс информатики в 

старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ. 
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Результаты базового уровня изучения предмета 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 основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной  предметной 

области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, полностью перекрывает содержание, 

представленное в примерной основной образовательной программе среднего общего образования.  

Кроме того, по ряду тем материал представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее мотивированным 

школьникам сформировать более полные представления о сфере информатики и информационных технологий. Основные виды учебной 

деятельности по освоению содержания и формы организации учебных занятий указаны в разделе Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Обработка информации в электронных таблицах 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе — в задачах математического 

моделирования) 

 Обработка информации в электронных 

таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные 

сведения 

1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 
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табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 

2. Форматирование объектов электронной 

таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их 

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические 

функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

 Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5 Основные сведения об алгоритмах 

§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

§ 7 (4) Функциональный подход к анализу 

программ 

§ 8 Структурированные типы данных. 

Массивы  

§ 9 (1, 2) Структурное программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 
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Информационное моделирование 

Представление результатов моделирования 

в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов 

экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности 

Информационное моделирование 

§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 

§ 12 (1, 2, 3) База данных как модель 

предметной области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами данных 

§ 13 Проектирование и разработка базы 

данных 

 

Сетевые информационные технологии 

Принципы построения компьютерных 

сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Веб-

сайт. Страница. Взаимодействие веб- 

страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды 

деятельности в 

сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

Сетевые информационные технологии 

§ 14.1–14.3 Основы построения 

компьютерных сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная 

информационная система  
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автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т. п. 

Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. 

Информационная культура. 

Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные 

ресурсы 

Средства защиты информации в  

автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности 

Основы социальной информатики 

§ 17 Информационное общество 

§ 18.1–18.3 Информационное право 

§ 18.4 Информационная безопасность 

 

 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская программа Л.Л. Босовой Рабочая программа 

1 Обработка информации в электронных 

таблицах 

6 6 
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2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 9 

3 Информационное моделирование 8 8 

4 Сетевые информационные технологии 5 5 

5 Основы социальной информатики 3 3 

6 Итоговое тестирование 2 2 

 ИТОГО: 33 33 

 

Количество контрольных  и практических работ 

 

№ п/п Тема раздела Количество  часов  В том числе 

Практические работы Контрольные работы 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 

6 6 1 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 6 1 

3 Информационное моделирование 8 2 1 

4 Сетевые информационные 

технологии 

5 2 1 

5 Основы социальной 

информатики 

3 3  

6 Итоговое тестирование 2  1 

 ИТОГО: 33 19 5 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской  

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
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• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно -исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном  социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 
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На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы 

и элементы программирования». А именно, выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На формирование, развитие и совершенствование 

группы познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация 

и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное 

моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики» происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно,  выпускники 

могут научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

VII. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок  или при допуску незначительных 85-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или   

если учащийся не приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой 

обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики 

и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
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 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

-   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Контрольно-измерительный материал. 

Тест 1  Обработка информации в электронных таблицах 

Тест 2 Алгоритмы и элементы программирования 

Тест 3 Информационное моделирование 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-1.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-2.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.exe
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Тест 4 Сетевые информационные технологии 

Тест 5 Основы социальной информатики. 

 

Физика 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных 

умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного 

мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-4.exe
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-5.exe
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Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах,  

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
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Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Рабочая программа по физике 10 класс 

Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа по физике  для 10 класса составлена  на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) образования. Примерной программе по  физике  для 10- 11-х классов базового уровня для 

общеобразовательных учреждений (автор Касьянов). Учебного плана МАОУ «Бриентская СОШ».  

Данная рабочая программа реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика. Базовый уровень» для 10 классов. 

  Цель программы     

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов  природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного решения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента  при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды. 
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• Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.    

 

   В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка 

к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Общая  характеристика учебного предмета 

        Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Для решения задач формирования естественно-

научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого физические знания,  

особое внимание в процессе изучения физики уделено знакомству с методом научного познания, постановке проблемы, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Актуальность учебного предмета.  Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении изучения отдельных предметов, в том числе и физики, которое является «системой специализированной подготовки в 

старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Образовательный стандарт по физике включает систему знаний и умений, значимых для самого ученика, востребованные в 

повседневной жизни, важные для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Это вопросы обеспечения собственной 

безопасности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи, электронной техники, осуществление контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире, определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.  

Курс физики обладает возможностью для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у обучающихся правильного использования физической 
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терминологии, потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонентов, участвовать в дискуссии, способности открыто выражать 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения  

 

    Главной целью обучения физике в 10 классе является развитие учащегося как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение физики в 10  классе – 68 часов.  

 2  часов в неделю, 34 недели.  

Всего- 68 часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного образования являются: 

 

 Познавательная деятельность: 

• Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы,  теории; 

• Овладение адекватными способами решения теоретических экспериментальных задач; 

• Приобретения опыта выдвижения гипотез  для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

             Информационно – коммуникативная деятельность: 

•   Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

             Рефлексивная деятельность: 

• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;  

• Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.        
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  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения физики на базовом  уровне ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,; электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро,  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; электрический ток   

смысл физических законов классической механики физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, , импульса и электрического заряда, термодинамики; и газовые законы; электростатики: закон Кулона, закон Ома 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного 

фона; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода 

колебаний нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального 

использования, обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

фона. 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике;  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях; 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;   рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

Результаты освоения курса физики в соответствии с требованием ФГОС СОО  

 

Личностные результаты:  

 В ценностно  - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты:  

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно – 

информационный анализ, моделирование и т д) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск аналогов; 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;  

Использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты:  

✓ В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть основные положения изученных теорий и 

гипотез, описывать демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, 

родной) язык и язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений 

, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный материал, 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников, применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

✓ В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

✓ В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
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✓ В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

 

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики  

и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем); формулировать образовательный 

запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за  ее 

пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в 10 классе 

Выпускник научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений  и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в 

решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
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• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

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

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное  

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила 

упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, замкнутая 

система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, потенциальные силы, консервативная система,  

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, 

свободные (собственные) и затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, механическая волна, 

продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная механическая волна, плоскость 

поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и 

громкость звука; 

— давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, импульс силы, импульс тела, работа силы, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность, момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза 

колебаний, статическое смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и 

линейная скорости; 

— формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического 

равновесия для поступательного и вращательного движения; 

— объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, различие звуковых сигналов по тембру и 

громкости; 
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— разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и объяснительную функции классической механики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления свободного падения тел; эксперименты по 

измерению ускорения свободного падения и изучению движения тела, брошенного горизонтально, опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по проверке закона сохранения  

энергии при действии сил тяжести и упругости, демонстрационные опыты по распространению продольных волн в пружине и в газе, 

поперечных волн — в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: 

машин, астрономических объектов; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего закон инерции; 

— исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости, возможные траектории тела, движущегося в 

гравитационном поле, движение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и 

массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения, распространение сейсмических волн, явление 

поляризации; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать их траектории; о механизме 

возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; о преимуществах использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики; о деталях международных космических программ, используя знания о первой и второй космических 

скоростях; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах, возможные варианты 

вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, постоянная Авогадро, стационарное 

равновесное состояние газа, температура тела, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый переход, пар, насыщенный 

пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, 

кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные 

тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая), число степеней свободы, теплообмен, 

теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: критическая температура, удельная теплота парообразования, температура кипения, точка 

росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения, механическое напряжение, 

относительное удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД 

теплового двигателя; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 
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— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

— формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

— описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь между его 

давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент: по изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных 

явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной теплоемкости вещества; 

— объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда , 

газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических твердых тел от аморфных, 

особенность температуры как параметра состояния системы, принцип 

действия тепловых двигателей; 

— представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

— наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в природе и быту; результаты опытов, 

иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, конденсации, охлаждении; находить из 

графиков значения необходимых величин; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимодействие, электризация тел, электрически 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, эквипотенциальная поверхность, 

конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; 

— давать определения физических величин: напряженность электростатического поля, потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 

конденсатора; 

— объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, возможность использования явления электризации 

при получении дактилоскопических отпечатков, принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния между ними; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их применимости; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, для решения практических задач. 



 

350 
 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них;  условия, при которых происходит аннигиляция 

и рождение пары частиц; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных инерциальных системах отсчета, 

одновременность событий; 

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя  (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи повышенного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Общие предметные результаты обучения данного курса позволяют: 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать информацию, полученную из других источников; 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности чело- века, связанной с 

использованием физических процессов; 

• проводить физический эксперимент; 

• оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствам  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИКА 10 КЛАСС    (базовый уровень) 
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Формы промежуточного контроля: 

1. Контрольные работы 

2. Лабораторные работы 

3. Тестовые задания 

 

Контрольные и лабораторные работы 10 класс на 2020-2021 учебный год 

        

Контрольные работы Дата проведения 

Входная контрольная работа (20мин) 21.09.20 

Контрольная работа №1 «Кинематика и динамика материальной точки» 30.11.20 

Раздел  Тема урока                                         Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

Количество  

лабораторных  

работ 

Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени 

2 - - 

Механика  34 2 2 

Кинематика материальной точки 10   

Динамика материальной точки 10 1 2 

Законы сохранения 6   

Динамика периодического движения 4 1  

Релятивистская механика 4   

Молекулярная физика 17 1 2 

Молекулярная структура вещества 2   

МКТ идеального газа 6  1 

Термодинамика 5 - 1 

Механические волны. Акустика. 4 1  

Электродинамика  14 2  

Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 
9 1  

Энергия  электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 
5 1  

Повторение и обобщение 1   

итого  68 5 4 
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Контрольная работа №2 «Законы сохранения» 28.12.20 

Контрольная работа № 3 «Молекулярная физика» 05.04.20 

• Контрольная работа № 4 

 «Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов» 

05.05.20 

Контрольная работа № 5 «Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 24.05.20 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения». 23.11.20 

Лабораторная работа № 2 «Движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости». 

25.11.20 

Лабораторная работа № 3 «Изучение изотермического процесса в газе» 24.02.20 

Лабораторная работа № 4 «Измерение удельной теплоемкости вещества» 11.03.20 

 

 

Содержание  учебного предмета  

 

1.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени и методы научного познания (2 часа) 

 Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории.  

2.Механика (34 час) 

Кинематика материальной точки. (10 часов) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. 

Динамика материальной точки. (10 часов) 

             Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Законы сохранения (6 часов) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения.  

Динамика периодического движения. (4 часа) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Релятивистская механика. (4 часа) 

Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и энергии. 
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3. Молекулярная физика (17 часов)  

Молекулярная структура вещества (2 часа) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. (6 часов) 

Статистическое описание идеального газа. Температура.  Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Уравнение Клайперона- Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика.  (5 часов)  

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Механические волны. Акустика. (4 часа). 

4. Электродинамика.  (14 часов)  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.(9 часов) 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Дискретность (квантование заряда). Электризация 

тел. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости  электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.. (5 часов) 

 Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом  поле. Электроёмкость уединённого проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

5. Повторение и обобщение  (1 час) 

Обобщенные планы рассказа 
Физическое явление 

1.  Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или его определение). 

2.  Условия, при которых протекает явление. 

3.  Связь данного явления с другими. 

4.  Объяснение явления на основе научной теории. 

5.  Примеры использования явления на практике. 

Физический опыт 

1.  Цель опыта. 

2.  Схема опыта. 

3.  Условия, при которых осуществляется опыт. 

4.  Ход опыта. 

5.  Результат опыта. 

Физическое понятие, в том числе физическая величина 

1.  Явление или свойство, которое характеризует данное понятие (величина). 

2.  Определение понятия (величины).  
3.  Условное обозначение; 

4.  Формулы, связывающие данную величину с другими. 
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5.  Единицы измерения величины. 

6.  Способы измерения величины.  

7.  Прибор для измерения. 
Закон 

1.  Формулировка и математическое выражение закона. 

2.  Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

3.  Примеры применения закон на практике. 

4.  Условия применения закона. 

Физическая теория 

1.  Опытное обоснование теории. 

2.  Основные понятия, положения, законы, принципы теории. 

3.  Основные следствия теории. 

4.  Практические применения теории. 

5.  Границы применения теории. 

Прибор, механизм, машина 

1.  Назначение устройства. 

2.  Схема устройства. 

3.  Принцип действия устройства. 

4.  Применение и правила пользования устройством. 
 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устных ответов 

         Оценка 5  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

         Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не менее двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

          Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
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преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

          Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

           Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Контрольно –измерительный материал по физике 10 класс 

 

Входная контрольная работа  

Работа разработана для проведения входного контроля учащихся  за курс основной школы. Учащимся  необходимо ответить на 10 

вопросов, выбрав один ответ из четырех представленных. На выполнение работы отводится 15-20 минут. 

Вариант 1 

1. Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью прямолинейно. Какое направление имеет вектор ускорения?  

А. ускорение равно 0   

Б. Против направления движения автомобиля 

В. Ускорение не имеет направления  

Г. По направлению движения автомобиля 

 

2. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его центростремительное ускорение при увеличении скорости равномерного 

движения в 2 раза и уменьшении радиуса окружности в 4 раза? 

А.увеличится в 2 раза   Б.увеличится в 16 раз В.не изменится       Г.уменьшится в 8 раз 

 

3. Единицей измерения какой физической величины является ньютон? 

А. силы    Б. Массы    В. Работы    Г. Энергии 

4. Тело движется прямолинейно  с постоянной  скоростью. Какое утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил 

правильно? 

А. не равна 0, постоянна по модулю и 

направлению   

В. не равна 0, постоянна по направлению, но не 

по модулю         
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Б. не равна 0,  постоянна по модулю, но не по 

направлению 

 

Г. Равна 0  

 

5. Под действием силы 100 Н тело движется с ускорением 25 м/с². Какова масса тела? 

А. 2 кг       Б. 4 кг       В. 0,5 кг       Г. 40 кг 

 

6. Как называется движение, при котором траектория движения тела повторяется через одинаковые промежутки времени? 

А. поступательное            

Б. Равномерное 

 

В. Свободное падение   

Г. Механические колебания 

 

7. Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе? 

А. 30 м/с  Б. 300 м/с  В. 3000 м/с  Г. 300 000 000 м/с 

 

8. По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими «горбом» и «впадиной» 2 м, между двумя ближайшими 

«горбами» 4 м, между двумя ближайшими «впадинами» 4 м. Какова длина волны? 

А. 2 м      Б. 4 м      В. 6 м       Г. 8 м      Д. 10 м 

 

9. .Кто предложил планетарную модель строения атома? 

А. Томсон                        Б. Резерфорд  

В. Беккерель                   Г.Ампер 

 

10. Сила тока в электрической лампе меняется с течением времени так, как показано на рисунке. В какие промежутки времени 

напряжение на клеммах лампы не менялось? 

 

А. 0-10 мин. 

Б. 10-25 мин. 

В. 25-30 мин. 

Г. 0-10 и 25-30 мин. 

 

 
Вариант 2 

1. Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое направление имеет вектор ускорения? 

А. ускорение равно 0   

Б. Против направления движения автомобиля 

В. Ускорение не имеет направления  

Г. По направлению движения автомобиля 
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2. Одинаков ли вес одного и того же тела на экваторе и на полюсе Земли? 

А. одинаков     

Б. Неодинаков, больше на экваторе  

 

В. Неодинаков, меньше на экваторе  

Г. Зимой больше на экваторе, летом меньше 

на экваторе   

 

3. Единицей измерения какой физической величины является килограмм? 

А. силы    Б. Массы    В. Работы    Г. Энергии 

 

4. Тело движется равноускоренно  и прямолинейно. Какое утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил правильно? 

А. не равна 0, постоянна по модулю и 

направлению   

Б. не равна 0,  постоянна по модулю, но не по 

направлению 

 

В. не равна 0, постоянна по направлению, но не 

по модулю         

Г. Равна 0 

5.  Какова примерно самая низкая частота звука, слышимого человеком? 

А. 2 Гц     Б. 20 Гц    В. 200 Гц    Г. 20 000 Гц 

 

6. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 30 раз в минуту. Какова частота колебаний? 

А. 30 Гц      Б. 15 Гц     В. 60 Гц         Г. 0,25 Гц 

 

7. Кто открыл явление электомагнитной индукции? 

А. Эрстед  Б. Кулон  В. Фарадей  Г. Максвелл 

 

8. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем облучении человека? 

А. бета-излучение       

Б. Гамма-излучение 

 

В. альфа-излучениие   

Г. Все три одинаково опасны 

 

9. На каком из графиков  можно найти участок, соответствующий охлаждению твёрдого куска олова? Температура плавления олова 231,9  
0С. 
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А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

 

10. Исследуя зависимость силы тока от приложенного напряжения для данного проводника, ученик получил график. Чему равно 

сопротивление проводника? 

 

А. 2 Ом 

Б. 4 Ом 

В. 4,5 Ом 

Г. 8 Ом 

 

 

 

Ответы: 

вариант 1      вариант 2 

1. г 

2. б 

3. а 

4. г 

5. б 

6. г 

7. б 

8. б 

9. б 

10. б 

1. б 

2. в 

3. б 

4. а 

5. б 

6. г 

7. в 

8. б 

9. б 

10. а 

 

 

10 класс физика 
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Контрольная работа №1 по теме «Кинематика материальной точки» 

 

Вариант 1. 

1. Скорость велосипедиста 36 км/ч, а скорость ветра 4 м/с. Какова скорость ветра в системе 

отсчёта, связанной с велосипедистом при а)встречном ветре; б)попутном ветре? 

2. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0,5 м/с2, увеличит свою скорость с 15 до 

25 м/с? 

3. По графику скорости определите: а) начальную скорость 

б) скорость тела через 4 с после начала движения 

г) запишите уравнение скорости 

е) найдите перемещение тела за 4 с движения 

 
4. Тело падает с высоты 40 м. Найдите время падения и скорость в момент удара о землю 

5. Уравнения движения материальных точек имеют вид: 

 х1(t) = 10 + 2 t             х2(t) = 4t – 2 

Найдите время и место встречи тел. 

Вариант 2. 

1.  Скорость велосипедиста 18 км/ч, а скорость ветра 2 м/с. Какова скорость ветра в системе 

отсчёта, связанной с велосипедистом при а)встречном ветре; б)попутном ветре? 

2.  Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,2 м/с2. Какую скорость приобретет 

велосипедист через 10 с, если начальная скорость 2 м/с? 

3.  По графику движения (см. рис) найдите: 

а) начальную координату тела 

б) координату тела через 20 с после начала движения 

в) скорость тела 

г) перемещение тела за 20 с 
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 Камень падал на дно ущелья 5 с. Чему равна глубина ущелья? Какую скорость имел камень в 

момент удара о землю? 

4.  За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с2, пройдет 50 м? 

 

Вариант 3. 

1.  Чему равно центростремительное ускорение поезда, движущегося по закруглению радиусом 

800 м со скоростью 10 м/с? 

2.  Скорость поезда за 10 с уменьшилась с 20 до 10 м/с. Чему равно ускорение тела? 

3.  Уравнение движения материальной точки имеет вид: х=50+5t. Определите: 

а) начальную координату        

б) постройте график движения тела               

в) найдите перемещение тела за 10 с 

г) найдите координату тела через 20 с. 

4.  Свободно падающее тело  в момент удара о землю имело скорость 20 м/с. С какой высоты 

падало тело? Сколько времени длилось падение? 

5.  Автомобиль первую половину пути проехал со скоростью 72 км/ч, а вторую половину пути 

со скоростью 54 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля. 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Динамика материальной точки» 

 

Вариант 1. 

1.  Объясните причину равномерного движения автомобиля по горизонтальному участку 

дороги. 
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2.  Масса человека на Земле 80 кг. Чему будут равны его масса и вес на поверхности Марса, 

если ускорение свободного падения на Марсе 3,7 м/с2 ? 

3.      Найдите силу притяжения двух тел массами по 10 кг, находящимися на расстоянии 100 

м. 

4.    Пружина длиной 25 см растягивается с силой 40 Н. Найдите конечную длину растянутой 

пружины, если ее жесткость 100 Н/м. 

5.    Чему равна масса Луны, если ускорение свободного падения на Луне 1,6 м/с2 , а ее 

радиус 1,74* 106 м. 

Вариант 2. 

1.     Книга лежит на столе. Назовите и изобразите силы, действие которых обеспечивает ее 

равновесие. 

2.     Какая сила сообщает ускорение 3 м/с2 телу массой 400 г? 

3.     Деревянный брусок массой 5 кг скользит по горизонтальной поверхности. Чему равна 

сила трения скольжения, если коэффициент трения скольжения 0,1? 

4.       Снаряд массой 15 кг при выстреле приобретает скорость 600 м/с. Найдите среднюю 

силу, с которой пороховые газы давят на снаряд, если длина ствола орудия 1,8 м. Движение 

снаряда в стволе считайте равноускоренным. 

5.   Космический корабль массой 8 т приблизился к орбитальной космической станции на 

расстояние 100 м. Чему равна масса станции, если сила притяжения станции и корабля 1 мкН. 

Вариант 3. 

1.    Со дна водоема поднимается пузырек воздуха. Объясните причину его равномерного 

движения. 

2.    С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если сила 

тяги двигателей 90 кН? 

3.   На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 400 Н/м при равномерном поднятии 

вертикально вверх рыбы массой 400 г? 

4.    С какой силой упряжка собак равномерно перемещает сани с грузом массой 300 кг, если 

коэффициент трения скольжения 0,05? 

5.   Средний радиус планеты Меркурий 2420 км, а ускорение свободного падения 3,72 м/с2 . 

Найдите массу Меркурия. 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения» 
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Вариант 1. 

1.  Найдите импульс грузового автомобиля массой 10 т, движущегося со скоростью 36 км/ч 

2.  На какой высоте потенциальная энергия тела массой 60 кг равна 300 Дж? 

3.  Упряжка собак, протащив сани по горизонтальному пути  

длиной 5 км, совершает работу 400 кДж. Считая коэффициент трения равным 0,02, найдите массу 

саней. 

4.  Мяч брошен вертикально вверх с начальной скоростью 36 км/ч. На какую максимальную 

высоту он поднимется? 

5.  С лодки массой 150 кг, движущейся со скоростью 2 м/с, прыгает мальчик массой 50 кг, 

двигаясь в горизонтальном направлении. Какой станет скорость лодки после прыжка мальчика, 

если он прыгнет с кормы со скоростью 4 м/с? 

Контрольная работа по теме «Законы сохранения»      Вариант 2. 

1.  На поршень насоса действует сила 204 кН. Чему равна работа за один ход поршня, если ход 

поршня равен 40 см. 

2.  С какой скоростью двигался автомобиль массой 2 т, если его кинетическая энергия 100 кДж 

3.  Найдите массу груза, если для его подъема на высоту 40 м подъемник совершает работу 8 кДж. 

4.  Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 15 м/с. На какой высоте его 

потенциальная энергия равна кинетической? 

5.  На тележку массой 50 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с, по ходу движения прыгает мальчик 

массой 40 кг, движущийся со 

 скоростью 4 м/с. Какой станет скорость тележки? 

Контрольная работа по теме «Законы сохранения»      Вариант 3.* 

1.  Какую работу может совершить двигатель велосипеда «Иртыш» мощностью 0,6 кВт за 30 с? 

2.  Импульс тела равен 8 кг м/с , а кинетическая энергия 16 Дж. Найдите массу и скорость тела. 

3.  Какую работу нужно совершить, чтобы растянуть пружину жесткостью 40 кН/м на 0,5 см? 

4.  Найдите кинетическую и потенциальную энергию тела  

массой 3 кг, падающего свободно с высоты 5 м, на расстоянии 2 м от поверхности земли. 

5.  С лодки массой 120 кг, движущейся со скоростью 3 м/с, прыгает мальчик массой 45 кг, 

двигаясь в горизонтальном направлении. Какой станет скорость лодки после прыжка мальчика, 

если он прыгнет с носа со скоростью 2 м/с? 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 
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Вариант 1. 

1.        Какое количество вещества содержится в 98 г серной кислоты? (H2SO4) 

2.        При какой температуре средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул 

газа равна 6,21*10-21 Дж. 

3.        При температуре 27 градусов Цельсия давление газа в сосуде было 50 кПа. Каким будет 

давление газа при 127 градусах Цельсия? 

4.        Найдите давление молекулярного водорода массой 200 г в баллоне объемом 4 л при 250 К. 

Подсказываю! Молекула водорода состоит из двух атомов! 

5.        (ЕГЭ 2009 Вариант 3 А12) Чему равна температура гелия, если средняя квадратичная 

скорость поступательного движения его молекул равна скорости молекул кислорода при 

температуре 500 градусов Цельсия. 

Вариант 2. 

1.        Найдите массу одной молекулы воды (H2O) 

2.        Найдите концентрацию газа в сосуде при температуре 100 К, если давление газа 1,38 МПа. 

3.        В цилиндре под поршнем изобарически охлаждается газ объемом 10 л от температуры 323 К 

до температуры 273 К. Каким станет объем газа при температуре 273 К? 

4.        Найдите плотность водорода при давлении 41 кПа и температуре 243 К. 

(ЕГЭ 2009 А12) 3 моль водорода находятся в сосуде при температуре Т. Чему равна температура 3 

моль кислорода в сосуде того же объема и при том же давлении? (Водород и кислород считать 

идеальными газами)              

 

Контрольная работа №5 по теме «Электродинамика» 

 

Вариант 1 

Уровень I 

1. Потенциал заряженного проводника равен 

200 В. Определите минимальную скорость, которой 

должен обладать электрон, чтобы улететь от этого 

проводника на бесконечно большое расстояние. 

2. Найдите электроемкость плоского 

конденсатора, изготовленного из алюминиевой 

фольги длиной 1,5 м и шириной 0,9 м. Толщина 

парафинированной бумаги 0,1 мм. Диэлектрическая 

проницаемость парафина равна 2. 

Вариант 2 

Уровень I 

1. При сообщении конденсатору заряда, 

равного 5 ∙ 10-6 Кл, его энергия оказалась 

равной 0,01 Дж. Определите напряжение на 

обкладках конденсатора. 

2. Определите заряд сферы, если 

потенциал в точке, расположенной на 

расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 

4 В. Радиус сферы 5 см. 

Уровень II 
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Уровень II 

3. Какую работу нужно совершить, чтобы 

сблизить заряды 2 ∙ 10-8 Кл и 3 ∙ 10-8 Кл, находящиеся 

на расстоянии 10 см, до расстояния 1 см? 

4. Два проводящих металлических шара, 

заряженные до потенциалов соответственно 10 В и 20 

В, находятся на расстоянии гораздо большем, чем их 

радиусы. Радиус первого шара равен 10 см, а второго 

— 20 см. Каким будет потенциал шаров, если их 

соединить тонким проводником? Какой заряд при 

этом перейдет с одного шара на другой? 

 

3. Из ядра атома радия со скоростью 2 ∙ 

107 м/с вылетает α-частица массой 6,67 ∙ 10-27 

кг. Определите энергию частицы и разность 

потенциалов, которая бы обеспечила частице 

такую энергию. Заряд α -частицы равен 3,2 ∙ 

10-19 Кл. 

4. Энергия плоского воздушного 

конденсатора, отключенного от источника 

тока, равна 20 Дж. Какую работу нужно 

совершить, чтобы увеличить расстояние между 

пластинами конденсатора в 4 раза? 

 

  

         

Тест (итоговый) Физика-10                  Ф.И. _______________________________ 
 

1.Что называют механическим движением тела? 

а)Всевозможные изменения, происходящие в окружающем мире. 

б)Изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени. 

в)Движение, при котором траектории всех точек тела абсолютно одинаковы. 

2. За первый час  автомобиль проехал 40км, за следующие 2 часа ещё 110км. Найдите среднюю скорость движения автомобиля.    а) 40 км/ч       б) 50 

км/ч       в) 110 км/ч        г)150 км/ч 

3. Движение тела задано уравнением: х=60+5t-10t2. Начальная скорость движения тела =        , его ускорение =        ,  перемещение  за 1с =            . 

4.Тело двигалось равномерно на участке _______ с,  ускорение на участке 0-5 с  =          м/с2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Пружину жёсткостью 40Н/м сжали на 2см. Сила упругости равна: 

а) 80 Н       б) 20 Н      в) 8 Н     г) 0,8 Н     д) 0,2 Н 

6.Куда направлен вектор импульса тела? 

а) в направлении движения тела               б) в направлении ускорения тела; 

V,м/c 

 

2 

 

0                     5                     9      11      t,c 

 

0 5 9 11 t(c) 
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в) в направлении действия силы               г) импульс тела – скалярная величина. 

7.На какой высоте потенциальная энергия тела массой 3 кг равна 60 Дж?   

а) 2 м         б) 3 м        в) 20 м        г) 60 м       д) 180 м 

8.Что является лишним в 3-х положениях мкт: 

а) все вещества состоят из частиц                    б) частицы движутся беспорядочно 

в) частицы друг с другом не соударяются      в) при движении частицы  взаимодействуют друг с другом 

9.Масса  гелия в сосуде равна 4 г. Сколько  атомов гелия находится в сосуде? (молярная масса гелия 4 г/моль)                    а)1023      б)4*1023     в) 6*1023    г) 

12*1023    д) 24*1023 

 

10. Как изменится давление идеального газа, если  средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 3 раза?     а) увеличится в 9 раз  в) увеличится в 

3 раза   а) уменьшится в 9 раз  в) уменьшится в 3 раза    

11. Какое значение температуры по шкале Цельсия соответствует 300 К по абсолютной шкале Кельвина? 

а) -573oC     б) -27oC       в) +27oC      г) +573oC 

12.Процесс, происходящий при постоянной температуре, называется… 

а)изобарным      б)изотермическим          в)изохорным       г)адиабатным 

 

13. Определите работу идеального газа на участке 1→2:  а) 1 Дж   б) 2 Дж    в) 40 Дж    г)  80 Дж    д) 200 Дж 

 
 

14.Определите давление одноатомного идеального газа с концентрацией молекул 1021м-3 при температуре 100К.      а) 1,38 Па        б) 100 Па       в) 138 Па       

г) 1021 Па 

 

15. Тепловая машина за цикл от нагревателя получает количество теплоты 100 Дж и отдает холодильнику 75 Дж. Чему равно К.П.Д. машины ? 

а) 75%       б) 43%               в) примерно 33%               г) 25% 

 

16.Какое из перечисленных ниже свойств является обязательным признаком аморфного тела? 

а) пластичность     б) прозрачность     в) анизотропия   г) изотропия 

 

17.Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух небольших заряженных шаров при увеличении расстояния между ними в 3 раза? 

 а) уменьшится в 3 раза    б) увеличится в 3 раза     в) увеличится в 9 раз    г) уменьшится в 9 раз 

 

18.Заряд 6 Кл перемещается между точками с разностью потенциалов 2В. Чему равна работа, совершенная кулоновскими силами?          а) 3 Дж      б) 12 

Дж      в) 1/3 Дж      4) 72 Д 
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19.Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении площади пластин в 2 раза и одинаковом расстоянии между ними? 

а) уменьшится в 2 раза    б) уменьшится в 4 раза   в) увеличится в 4 раза    г) увеличится в 2 раза 

 

20.Определить общее сопротивление цепи на рисунке. (R1 = R2 = R3 = 9 Ом; R4 = R5 = 2 Ом; R6 = 4 Ом). 

 
а) 5 Ом       б) 35 Ом        в) 12 Ом         г)  15 Ом          д)  42 Ом 

 

21.Какова сила тока в электрической цепи с эдс 6В, внешним сопротивлением 11 Ом и внутренним сопротивлением 1 Ом?      а) 2 Ом     б) 3 Ом      в) 0,5 

Ом       г) 12 Ом 

 

22.За какое время электрический ток на участке цепи совершает работу 6 Дж, если напряжение на участке цепи равно 2В, а сила тока в цепи 3А?        а) 

26 с            б) 9 с          в) 4 с       г) 1 с 

 

23.Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с донорными примесями? 

а) в основном электронной      б) в основном дырочной   в) в равной мере электронной и дырочной    

 

24.Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в газах? 

а) электронами                             б) положительными и отрицательными ионами 

в) положительными и отрицательными ионами и электронами                 г) электронами и дырками 

25. Задача: рабочий с ускорением 1м/с2 тащит по бетонному полу груз, прикладывая при этом силу 250Н. Найдите массу груза, если коэффициент 

трения μ груза об пол составляет 0,15. 

 

 

Нормы оценивания:               задания №1-24  - 1 балл 

                                                       Задание №25  -  4 балла 

 

 

Баллы Оценка 

12-17 баллов 3 

18-25 баллов 4 

26-28 баллов 5 
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Рабочая программа по физике 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Данная рабочая программа по физике  для 11 класса составлена  на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) образования. Примерной программе по  физике  для 10- 11-х классов базового уровня для 

общеобразовательных учреждений (автор Касьянов). Учебного плана МАОУ «Бриентская СОШ».  

Данная рабочая программа реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика. Базовый уровень» для 10, 11 классов. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает конкретное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальное количество 

лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

  Цель программы 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов  природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного решения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента  при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

• Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.       

В задачи обучения физике на базовом  уровне входят: 

- усвоение школьных знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе  современной физической картине 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,  применять 

полученные знания по физике для объяснения  разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения   знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации: необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента  

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;  готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

        В содержание программы внесены все элементы содержания государственного образовательного стандарта по физике для базового   

уровня. 

        Практическая направленность в преподавании физики и создание условий наилучшего понимания учащимися  физической сущности 

изучаемого материала достигается через применение физического учебного эксперимента. 

      Предусматривается использование следующих методов и приемов в учебной деятельности: 

-  выдвижение учебных проблем при изучении нового материала; систематическое использование учебного эксперимента 

(демонстрационных опытов, лабораторных работ, в том числе и кратковременных), опора на самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся, использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации: 

учебника, справочной литературы, книг для чтения, хрестоматий. При работе с учебной литературой, научно-популярными текстами 

физического содержания - использование заданий на понимание информации, имеющейся в тексте; на понимание смысла физических 

терминов, использующихся в тексте; на формирование умений выделять в тексте основной материал; видеть и понимать логические связи 

внутри материала. При решении физических задач - показ образца решения и предложение подобных задач, включение в сочетание с 

расчетными большого количества качественных задач, направленных на формирование умений объяснять физические явления, наблюдения 

и опыты; понимать графики, электрические схемы, схематичные рисунки простых технических устройств, объяснять примеры проявления 

физических явлений в окружающей жизни и практическое использование физических знаний.          

Общая  характеристика учебного предмета 

        Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Для решения задач формирования естественно-

научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого физические знания,  

особое внимание в процессе изучения физики уделено знакомству с методом научного познания, постановке проблемы, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Особенностями изложения содержания курса являются: 

Место предмета в учебном плане 

−  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение физики в 10  классе – 68 часов.  

−  2  часов в неделю, 34 недели.  Всего- 68 часов.   Уровень обучения – базовый. 
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− Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

        

Планируемые результаты освоения учебного предмета, требования к уровню подготовки 

выпускников(ФкГОС). 
Обучение учебному предмету физика в 11 классе на базовом уровне направлено на    достижение следующих образовательных результатов: 

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно -

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;  

• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата 

   Предметные результаты обучения  : Выпускник получит возможность: 

давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их 

характеристики, радиус действия;  

 делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников.  

давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника , 

мощность электрического тока; — объяснять условия существования электрического тока;  

описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра;  

использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей.  
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давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция; 

физическим величинам: вектор магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

контура, магнитная проницаемость среды;  

формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера;  

описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера;  

изучать движение заряженных частиц в магнитном поле;  

исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях.  

давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации;  

формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца;  

описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции;  

приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде 

на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах переменного тока.  

давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или 

линейно- 

поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция  и 

демодуляция сигнала; физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны;  

объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до источника излучения и его частоты;  

описывать механизм давления электромагнитной волны;  

классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн.  

давать определения понятиям: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и 

длина когерентности, просветление оптики;  

формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления;  

объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения;  

описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, интерференции и дифракции света;  

делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью  

давать определения понятиям: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический 

уровень, энергия ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверсная населенность энергетического 

уровня, метастабильное состояние;  

называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка;  

формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора;  

оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину 

волны света, испускаемого атомом водорода;  
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описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома;  

сравнивать излучение лазера с излучением других источников света.  

давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад, β-распад, γ-излучение, 

искусственная радиоактивность, термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период полураспада, активность 

радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза 

поглощенного излучения;  

объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;  

прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное природопользование при внедрении УТС. 

давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд;  

классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны;  

формулировать закон сохранения барионного заряда;  

описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков;  

приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов.  

давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное скопление, галактики, скопление и  

сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной;  

интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

представить последовательность образования первичного вещества во Вселенной;  

 объяснить процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

 с помощью модели Фридмана представить возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе  время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной  цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос 

и выполнять консультативные функции самостоятельно;   

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за  ее 

пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях(генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентущим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образоват ельной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 
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• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать _информацию   физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания(факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины, и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между  

ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других  

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИКА 11 КЛАСС 

(базовый уровень) 

Раздел  Тема урока                                         Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Ко-во  

лабораторных  

работ 

Электродинамика 21 1 1 

Постоянный электрический ток 9 1 - 

Магнитное поле 6 - - 

Электромагнетизм  6 - 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАССА 

 

Электродинамика  21 час 

Постоянный электрический ток. (9 ч) 

Сила тока. Источник напряжения. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость  сопротивления 

веществ от температуры. Последовательное и параллельное соединения проводников Электроизмерительные приборы Закон Ома для 

замкнутой цепи. Электродвижущая сила. Работа, мощность, тепловое действие постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца Электролиз. 

Магнитное поле. (6 ч) 

Взаимодействие  токов. Закон ампера. Индукция магнитного поля. Линии индукции магнитного поля. Магнитный поток. Рамка с током в 

магнитном поле. Электродвигатель. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитных полях. Телевизионная трубка. 

Радиационные полюса Земли. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Спин. Магнитная проницаемость. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное излучение 21 2 2 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и 

СВЧ- диапазона 

5 - - 

Волновые свойства света 7 1 1 

Квантовая теория электромагнитного излучения и 

вещества. 
9 1 1 

Физика высоких энергий и элементы астрофизики 12 - - 

Физика атомного ядра. 5 - - 

Элементарные частицы. 3 - - 

Эволюция Вселенной 4 - - 

Повторение. 14   

итого  68 3 3 
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Электромагнетизм (6ч) 

Электромагнитная индукция. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле. Закон Фарадея – Максвелла. Правило Ленца. 

Генераторы переменного и постоянного тока. Взаимная индукция и самоиндукция. Трансформатор. Передача электроэнергии.  

            Переменный ток. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Действующее значение переменного тока. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.     

Фронтальные лабораторные работы 

№1 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Электромагнитное излучение  21 час 

 Излучение и приём электромагнитных волн радио – и СВЧ-диапазона (5ч) 

Излучение диполя. Опыт Герца. Электромагнитные волны. Синусоидальные волны. Поляризация. Генерация и прием модулированных 

волн. Квазары. Радиосвязь. Телевидение. Радиолокация. Энергия, импульс, давление электромагнитных волн. 

Волновая оптика (7ч) 

 Монохроматическое излучение. Когерентность. Интерференция электромагнитных волн. Голография. Дифракция света. Закон отражения 

электромагнитных волн. Луч как перпендикуляр к фронту волны. Закон преломления электромагнитных волн. Коэффициент преломления. 

Дисперсия света. 

 Фронтальные лабораторные работы 

№2 «Наблюдение интерференции и дифракции света».  

 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. (9 ч) 

     Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы  

№3. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания». 

Физика высоких энергий и элементы астрофизики  12 часов 

Физика атомного ядра (5ч) 

           Волновые свойства микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Структура и размеры ядер. Протоны. Нейтроны. 

Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы ядра. Стабильность ядер. Радиоактивный распад. Период 

полураспада. Радиоизотопы в археологии и геологии. Биологическое действие радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления. Ядерные реакторы. Экологическая ядерная безопасность. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. (3ч) 

Фундаментальные частицы. Лептоны. Адроны. Античастицы. Позитрон. Ускорители элементарных частиц высоких энергий. Законы 

сохранения барионного и лептонного чисел. Сохранение странности. Кварки. Цвет. Аромат. 

Эволюция Вселенной. (4ч) 

Повторительно-обобщающий раздел (14) 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устных ответов 

 

         Оценка 5  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при выполнении практических  

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

         Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не менее двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

          Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 

пять недочетов. 

          Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Обобщенные планы рассказа 
Физическое явление 

6.  Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или его определение). 

7.  Условия, при которых протекает явление. 

8.  Связь данного явления с другими. 

9.  Объяснение явления на основе научной теории. 
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10. Примеры использования явления на практике. 

Физический опыт 

6.  Цель опыта. 

7.  Схема опыта. 

8.  Условия, при которых осуществляется опыт. 

9.  Ход опыта. 

10. Результат опыта. 

Физическое понятие, в том числе физическая величина 

8.  Явление или свойство, которое характеризует данное понятие (величина). 

9.  Определение понятия (величины).  
10. Условное обозначение; 

11. Формулы, связывающие данную величину с другими. 

12. Единицы измерения величины. 

13. Способы измерения величины.  
14. Прибор для измерения. 
Закон 

5.  Формулировка и математическое выражение закона. 

6.  Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

7.  Примеры применения закон на практике. 

8.  Условия применения закона. 

Физическая теория 

6.  Опытное обоснование теории. 

7.  Основные понятия, положения, законы, принципы теории. 

8.  Основные следствия теории. 

9.  Практические применения теории. 

10. Границы применения теории. 

Прибор, механизм, машина 

5.  Назначение устройства. 

6.  Схема устройства. 

7.  Принцип действия устройства. 

8.  Применение и правила пользования устройством. 
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Контрольная работа№1 

 «Постоянный  электрический ток ток»  

 Вариант 1 

1. Электрическим током называется... 

       1) движение электронов. 

      2)  упорядоченное движение заряженных частиц. 

       3) упорядоченное движение электронов. 

2. В источниках тока в процессе работы происходит… 

       1) Создание электрических зарядов   2)  Создание электрического тока 

      3)  Разделение электрических зарядов 

3. Проводник находится в электрическом поле. Как движутся в нем свободные электрические заряды? 

1) Совершают колебательное движение.     2) Хаотично.    3) Упорядоченно. 

4. Что принято за направление электрического тока? 

       1)  Направление упорядоченного движения положительно заряженных частиц. 

       2) Направление упорядоченного движения отрицательно заряженных частиц. 

      3)  Определенного ответа дать нельзя. 

5.По какой формуле вычисляется сила тока? 

1)     2) A · q     3)  4) I·t 

6.Какая единица является единицей напряжения? 

1) ватт 2) вольт 3) ампер 4) кулон 

7.Какой буквой обозначается сопротивление? 

1) I 2) U 3) R 4) Q 

8.Как изменится сопротивление проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 3 раза? 

1) увеличится в 3 раза 2) уменьшится в 3 раза 3) увеличится в 9 раза 4) не изменится 

9.На какой схеме амперметр включен в цепь правильно? 

 

1. 1. 2) 2. 3) 3. 

 

 

 

10.Сила тока в цепи электрической плитки равна 1,4 А. Какой 

электрический заряд проходит через поперечное сечение ее спирали за 
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20 минут? 

 

1. 857 Кл 2) 1680 Кл 3) 500 Кл 4) 28 Кл 

4.  
5.  

11. В электрическую цепь включены четыре электрические лампы (рис. ). Какие из них включены параллельно? 

1) Только лампы 2 и 3. 2) Только лампы 1 и 4. 3) Лампы 1, 2 и 3. 4) Все четыре лампы. 
 

12. Чему равно электрическое сопротивление участка цепи постоянного тока, если сила тока в цепи 4 А, а напряжение на участке 

цепи 2 В? 

1) 2 Ом. 2) 0,5 Ом. 3) 8 Ом. 4) 1 Ом. 

 

13. Для измерения силы тока в проводнике R1 амперметр включили так, как показано на рисунке. Какова сила тока в проводнике R2, 

если в проводнике R1 она равна 2 А? 

1) 1 А. 2) 4 А. 3) 2 А. 

 

14. Чему равно общее сопротивление электрической цепи (рис. )? 

 

1) 0,5 Ом. 2) 2 Ом. 3) 4 Ом. 4) 8 Ом. 

15. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления работы электрического тока? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . 
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16. Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 6 В, внутренним сопротивлением 2 Ом и проводника с электрическим 

сопротивлением 1 Ом. Чему равна сила тока в цепи? 

1) 18 А. 2) 6 А. 3) 3 А. 4) 2 А. 

17. Чему равна работа тока на участке цепи за 0,5 минуты, если сила тока в цепи 1,5 А, а напряжение на участке цепи 3 В? 

1) 135 Дж. 2) 2,25 Дж. 3) 0,15 Дж. 4) 9 Дж. 

18. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 мин при силе тока в цепи 2 А? 

1) 480 кДж. 2) 48 кДж. 3) 24 кДж. 4) 400 Дж. 

19. Электрическая лампа рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 0,45 А. Вычислите мощность тока в лампе. 

1) 4100 Вт. 2) 100 Вт. 3) 99 Вт. 4) 60 Вт. 

20. Каким типом проводимости обладают полупроводники с акцепторной примесью? 

1) В основном дырочной. 2) В основном электронной. 3) Электронной и дырочной. 

 21. Элемент какой группы следует ввести в полупроводник, относящийся к IV группе, чтобы получить в нем проводимость n-типа? 

 

 1) III группы. 2) II группы. 3) VI группы. 4) V группы 

 

22.К полупроводнику р-n-типа подключен источник тока, как показано на рисунке. Будет ли амперметр 

регистрировать ток в цепи? 

 

1. Нет. 2) Да. 

 

 

Контрольная работа №1   

«Постоянный электрический ток ток» 

Вариант 2 

1.Какие частицы создают электрический ток в металлах? 

1) Свободные электроны. 2) Положительные ионы. 3) Отрицательные ионы. 
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2.Какое минимальное количество электричества (абсолютное значение) может быть перенесено электрическим током через 

проводящую среду? 

1)Любое сколь угодно малое.   2)Равное заряду электрона. 

3)Оно зависит от времени пропускания тока. 4)Равное заряду ядра атома. 

3.Какова роль источника тока в электрической цепи? 

1)Порождает заряженные частицы. 

2)Создает и поддерживает разность потенциалов в электрической цепи. 

3)Разделяет положительные и отрицательные заряды. 

4.В проводнике отсутствует электрическое поле. Как движутся в нем свободные электрические заряды? 

1) Совершают колебательное движение. 2) Хаотично. 3) Упорядоченно. 

5.По какой формуле вычисляется напряжение? 

1)     2) I ·t     3) A · q         4)  

6.Какая единица принята за единицу силы тока? 

1) джоуль 2) ампер 3) вольт 4) кулон 

7.Какой буквой обозначается напряжение? 

1) I 2) U 3) R 4) Q 

8.Как изменится сопротивление проводника, если его длину увеличить в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 2 раза 3) увеличится в 4 раза 4) не изменится 

9.Как правильно подключать амперметр и вольтметр для измерения силы тока и напряжения на резисторе?

 

1)Рис. 1 2) Рис. 2 3) Рис. 3 

10.Сила тока в цепи электрической плитки равна 5 А. Какой электрический заряд проходит через поперечное сечение ее спирали за 

10 минут? 

  

2) 120 Кл   2) 3000 Кл   3) 500 Кл   4) 50 Кл 

11.В электрическую цепь включены четыре электрические лампы (рис. ). Какие из них включены последовательно? 

1. 1)Только лампы 2 и 3. 2) Только лампы 1 и 4. 

2. 3) Лампы 1, 2 и 3. 4) Все четыре лампы. 
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12.Чему равно напряжение на участке цепи с электрическим сопротивлением 2 Ом при силе тока 4 А? 

1) 2 В. 2) 0,5 В. 3) 8 В. 4)1 В. 

 

 

 

 

13. Сила тока в нагревательном элементе кипятильника 5 А. Чему равна сила тока в подводящих проводах, если элементы 

кипятильника соединены последовательно? 

1) 2,5 А. 2) 10 А. 3) 5 А. 

 

14. Чему равно общее - сопротивление электрической цепи (рис. )? 

1) 0,5 Ом. 2) 2 Ом. 3) 4 Ом. 4) 8 Ом. 

15. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления мощности электрического тока?  

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . 

16. Электрическая цепь состоит из источника тока с внутренним сопротивлением 2 Ом и проводника сопротивлением 1 Ом. Сила тока в 

цепи равна 6 А. Чему равна ЭДС источника тока? 

1) 18 В. 2) 12 В. 3) 6 В. 4) 3 В. 

17. Чему равна работа тока на участке цепи за 2 с, если сила тока в цепи 3 А, а напряжение на участке цепи 6 В? 

1) 1 Дж. 2) 4 Дж. 3) 9 Дж. 4) 36 Дж. 

18. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 100 Ом за 20 с при силе тока в цепи 0,02 А? 
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1) 0,8 Дж. 2) 40 Дж. 3) 4 кДж. 4) 40 кДж. 

19. Электрический паяльник рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 0,2 А. Вычислите мощность тока в лампе. 

1. 0,44 Вт. 2) 1100 Вт. 3) 60 Вт. 4) 44 Вт. 

20. Каким типом проводимости обладают чистые полупроводники? 

1) Электронной и дырочной.2) Только электронной.3) Только дырочной. 

 

21. Элемент какой группы следует ввести в полупроводник, относящийся к IV группе, чтобы получить 

проводимость р-типа? 

 

1) III группы. 2) II группы. 3) VI группы. 4) V группы. 

22. К полупроводнику р-n-типа подключен источник тока, как показано на рисунке. Будет ли амперметр регистрировать ток в 

цепи? 

1) Да.    2) Нет. 

 

 

 

 

 

Ответы  

 

№В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ответ 

1вариант  3 3 3 1 3 2 3 2 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 1 4 1 

Ответ 

2вариант 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 3 3 2 4 1 4 1 4 1 1 1 
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Контрольная работа №2  

«Волновые свойства света» 

Для учащихся 11 класса 
Вариант-1 

1.Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие интерференции? 

А) наложение когерентных волн; 

Б) разложение света в спектр при преломлении; 

В) огибание волной препятствия. 

2.Какие условия необходимы для наблюдения максимума интерференционной картины? 

А) источники волн когерентны, разность хода может быть любой; 

Б) источники волн когерентны, разность хода равна четному числу длин полуволн; 

В) источники волн когерентны, разность хода равна нечетному числу длин полуволн. 

3.Дифракция света - это явление 

А) сложения когерентных волн, которые либо усиливают, либо ослабляют друг друга; 

Б) огибания световыми волнами краев препятствий (непрозрачных преград); 

В) разложения сложной световой волны на отдельные волны с разными длинами волн; 

Г) поглощения веществом световых волн определенной длины. 

4.Среди перечисленных  ниже укажите ту пару явлений, в которой наиболее ярко проявляются волновые свойства света. 

А) отражение и дисперсия; Б) преломление и поляризация; В) дифракция и интерференция. 

5.Свет какого цвета меньше других отклоняется призмой спектроскопа? 

А) фиолетового;  Б) зеленого;   В) красного. 

6.На белом листе бумаги синим карандашом написано слово «отлично», а красным -  «хорошо».Через какое стекло (красное или 

синее) надо смотреть на надпись, чтобы увидеть слово «хорошо»? 

А) красное;    Б) любое стекло;   В) синее;    Г) оба стекла сразу. 

 

 

Вариант-2 

1.Какие условия необходимы для наблюдения минимума интерференционной картины? 

А) источники волн когерентны, разность хода равна нечетному числу длин полуволн; 

Б) источники волн когерентны, разность хода может быть любой; 

В) источники волн когерентны, разность хода равна четному числу длин полуволн. 

2.Какое из наблюдаемых явлений объясняется интерференцией света? 

А) излучение света лампой накаливания; 
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Б) радужная окраска компакт- дисков; 

В) радужная окраска мыльных пузырей. 

3.При каком условии более четко происходит выраженноеогибание предмета волнами? 

А) длина волны гораздо меньше размеров препятствий; 

Б) длина волны равна размерам предмета; 

В) длина волны соизмерима с линейными размерами предмета или больше их. 

4.Какое из перечисленных ниже свойств волн является специфическим для электромагнитных волн, не являясь общим свойством 

волн любой природы? 

А)интерференция;    Б) дифракция;    В) преломление;   Г) поляризация. 

5.Дисперсией называется зависимость 

А) скорости света в веществе от плотности вещества; 

Б) скорости света в веществе от показателя преломления вещества; 

В) показателя преломления вещества от частоты света; 

Г) показателя преломления вещества от плотности вещества. 

6.На рисунке изображен ход трех световых лучей (красного, зеленого и фиолетового) через призму. Какой луч (1,2,3) является 

лучом красного цвета? 

а)1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) определить невозможно. 

 

 

 

 

Ответы 

Вариант-1 Вариант-2 

1-А 1- А 

2- Б 2- В 

3- Б 3- В 

4- В 4- Г 

5- В 5- В 

6- В 6- А 
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Контрольная работа №3 

 «Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества»  
1 вариант 

 

ЧАСТЬ 1. 

 

А1.  Фотоэффект – это явление  

1. Почернения фотоэмульсии под действием света 

2. Излучения нагретого твердого тела 

3. Свечения некоторых веществ в темноте 

4. Вылетания электронов с поверхности под действием света 

А2. Импульс фотона   рсвязан с его частотой      соотношением (h – постоянная Планка) 

1. 𝑝 =  
ℎ

∙c
2.  𝑝 =  

ℎ ∙ 

c
        3. 𝑝 =  

c  ∙ ℎ 


         4. 𝑝 =  



ℎ ∙ c
 

25. А3. Отношение величин импульсов двух фотонов р1/р2 = 2. Отношение длин волн этих фотонов λ1 / λ2  равно       

26.          1.   ¼                 2.   ½               3.    2                 4.  4 

А4. Кто предложил ядерную модель строения атома? 

1. А. Беккерель                 2. Н. Бор                 3. Э. Резерфорд                4. М. Кюри         

 

А5. Какое из приведенных ниже высказываний правильно описывает способность атомов к излучению и поглощению энергии при переходе 

из одного стационарного состояния в другое: 

1. Может излучать и поглощать фотоны лишь с некоторыми значениями энергии 

2. Может излучать и поглощать фотоны любой энергии 

3. Может излучать фотоны любой энергии, а поглощать лишь с некоторыми значениями энергии 

4. Может поглощать фотоны любой энергии, а излучать лишь с некоторыми значениями энергии. 

А6. Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 6,2 эВ. Работа выхода для металла пластины равна 2,5 эВ. Какова 

максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов? 

1. 0 эВ               2.   2,5 эВ                  3.   3,7 эВ                4. 6,2 эВ 

 

ЧАСТЬ 2. 

27. В1. Определить красную границу фотоэффекта для платины. 

28.  
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29. В2.  На сколько изменилась энергия электрона в атоме водорода при излучении атомом фотона с длиной волны 486 нм. Ответ выразите 

в Джи эВ. 

ЧАСТЬ 3. 

С1. Электрон в атоме водорода перешел с четвертого энергетического уровня на второй. Как при этом изменилась энергия атома? Почему? 

 

С2. На металлическую пластину падает монохроматический свет длиной волны λ = 0,42 мкм. Фототок прекращается при задерживающем  

напряжении 0,95 В. Определить работу  выхода электронов с поверхности пластины. 

 

Контрольная работа №3 

 «Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества»  

2 вариант 

 ЧАСТЬ 1.  

 

30. А1.  Фототок насыщения при фотоэффекте при уменьшении падающего светового потока  

1. Не изменяется             2.  Увеличивается               3. Уменьшается 

4. Увеличивается или уменьшается в зависимости от условий опыта 

 

А2.  Энергия фотона прямо пропорциональна( λ – длина волны) 

1. λ-2                2.   λ-1                3.  λ               4. λ2 

 

31. А3.  Частота   красного света почти в 2 раза меньше частоты фиолетового света.  Импульс «красного» фотона по отношению к импульсу 

«фиолетового» фотона 

1. Больше в 4 раза         2.   Меньше в 4 раза   

 3.  Больше в 2 раза           4.  Меньше в 2 раза 

 

А4. Какова природа сил, отклоняющих α – частицы на малые углы от прямолинейных  траекторий в опыте Резерфорда? 

1. Гравитационная             2. Кулоновская               3. Электромагнитная           4. Ядерная  

 

А5.  Какое из приведенных ниже утверждений не соответствует   смыслу постулатов Бора: 

А. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при этом электромагнитные волны. 

Б.  атом может находиться только в одном из стационарных состояний, в котором атом энергию не излучает. 

В.  при переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или излучает квант электромагнитного излучения. 

1. Только А.                2. Только Б.                  3. Только В                4. Б и В. 
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А6. Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 6,2 эВ. Максимальная кинетическая энергия образовавшихся 

фотоэлектронов равна 3,7 эВ. Чему равна работа выхода для металла пластины? 

1. 0 эВ               2.   2,5 эВ                  3.   3,7 эВ                4. 6,2 эВ 

 

ЧАСТЬ 2. 

32. В1. Каков импульс фотона, энергия  которого  равна 3 эВ? 

33.  
34. В2. При переходе электрона в атоме водорода из одного энергетического уровня на другой энергия атома  уменьшилась на 1,89 эВ. При 

этом атом излучает квант света. Определить длину волны этого излучения. 

ЧАСТЬ 3. 

С1.  Сколько квантов с различной энергией может испустить атом водорода, если электрон находится на третьей орбите?  Почему?  

 

С2.  К вакуумному фотоэлементу, у которого катод выполнен из цезия, приложено запирающее напряжение 2 В. При какой длине волны 

падающего на катод света появится фототок? 

 

(верные ответы в части 1 выделены подчеркиванием) 

 

 

"Лабораторная работа №1. 

«Изучение явления электромагнитной индукции»" 
 «Человека, умеющего наблюдать и 

анализировать, обмануть невозможно» 

Артур Конан Дойль 

Цель лабораторной работы: изучение явления электромагнитной индукции, а также проверка правила Ленца. 

Оборудование: соединительные провода, миллиамперметр, реостат, источник питания, ключ, полосовой или дугообразный магнит, 

магнитная стрелка или компас, катушки с сердечниками. 

  Магнитный поток через плоскую поверхность — это скалярная физическая величина, численно равная произведению модуля магнитной 

индукции на площадь поверхности, ограниченной контуром, и на косинус угла между нормалью к поверхности и магнитной индукцией 

17 октября 1831 года английский ученый Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. 

Явлением электромагнитной индукции называется явление возникновения тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, 

пронизывающего этот контур. А полученный таким способом ток, называется индукционным. 

Закон электромагнитной индукции: среднее значение электродвижущей силы индукции в проводящем контуре пропорционально 

скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром. 
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Знак минус в математической записи закона учитывает правило Ленца, согласно которому электромагнитная индукция создает в контуре 

индукционный ток такого направления, что созданное им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего этот 

ток. 
Подготовка к выполнению работы. 

 

Вставьте в одну из катушек железный сердечник и закрепите его там, например гайкой. 

Далее подключите эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику питания. 

Рядом с катушкой расположите магнитную стрелку или компас. 

Замкнув ключ, определите расположение магнитных полюсов катушки с током при помощи магнитной стрелки. 

Зафиксируйте, в какую сторону при этом отклониться стрелка миллиамперметра. Это поможет в дальнейшем судить о расположении 

магнитных полюсов катушки с током по направлению отклонения стрелки миллиамперметра. 

После проделанной работы, отключите от цепи реостат и ключ, а миллиамперметр замкните на катушку, при этом сохранив порядок 

соединения их клемм. 

Для удобства записей, можно составить следующую таблицу. 
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Приступаем непосредственно к выполнению лабораторной работы. При этом все данные, которые вы будите получать в процессе 

исследования, заносите в таблицу. 

Приставив сердечник к одному из полюсов магнита (например к северному), быстро поместите его внутрь катушки, одновременно 

наблюдая за стрелкой миллиамперметра. По правилу Ленца определите направление индукционного тока внутри катушки. 

Оставив магнит неподвижным, после первого опыта, пронаблюдайте опять за стрелкой миллиамперметра. 

Быстро вытащите сердечник из катушки, не забывая наблюдать за стрелкой миллиамперметра (модуль скорости выдвижения магнита 

должен быть примерно таким же, как и в первом опыте). Опять, по правилу Ленца, определите направление индукционного тока внутри 

катушки в этом случае. 

Посмотрите, как ведет себя стрелка миллиамперметра после проделанного опыта. 

Повторите наблюдения, изменив полюс магнита с северного на южный. 

Запишите вывод по работе на основе проведённых наблюдений. Объясните различие в направлении индукционного тока с точки зрения 

правила Ленца. 

Теперь немного видоизменим нашу установку. 

Расположите вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали, и поместите их на один общий сердечник. 

 

Первую катушку соедините с миллиамперметром, а вторую катушку через реостат соедините с источником тока. 

Замыкая и размыкая ключ, проверьте возникает ли в первой катушки индукционный ток. 

Зарисуйте схему опыта и проверьте выполнения правила Ленца. 

Также проверьте, возникает ли индукционный ток при изменении силы тока реостатом. 
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В конце работы, подведите ее итог, сделав общий вывод, не забыв отразить в нем условия, при которых в катушке возникал индукционный 

ток. 

Письменно ответьте на контрольные вопросы: 

1.                В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

2.                Какой ток называют индукционным? 

3.                Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Какой формулой он описывается? 

4.                Как формулируется правило Ленца? 

5.                Какова связь правила Ленца с законом сохранения энергии? 

Вывод по проделанной работе: 1. Вводя магнит в катушку одним полюсом (северным) и выводя ее, мы наблюдаем, что стрелка 

амперметра отклоняется в разные стороны. В первом случае число линий магнитной индукции, пронизывающих катушку (магнитный 

поток), растет, а во втором случае – наоборот. Причем в первом случае линии индукции, созданные магнитным полем индукционного тока, 

выходят из верхнего конца катушки, так как катушка отталкивает магнит, а во втором случае, наоборот, входят в этот конец. Так как 

стрелка амперметра отклоняется, то направление индукционного тока меняется. Именно это показывает нам правило Ленца. Вводя магнит 

в катушку южным полюсом, мы наблюдаем картину, противоположную первой. 

 

 

Вывод по проделанной работе: 1. Вводя магнит в катушку одним полюсом (северным) и выводя ее, мы наблюдаем, что стрелка 

амперметра отклоняется в разные стороны. В первом случае число линий магнитной индукции, пронизывающих катушку (магнитный 

поток), растет, а во втором случае – наоборот. Причем в первом случае линии индукции, созданные магнитным полем индукционного тока, 

выходят из верхнего конца катушки, так как катушка отталкивает магнит, а во втором случае, наоборот, входят в этот конец. Так как 

стрелка амперметра отклоняется, то направление индукционного тока меняется. Именно это показывает нам правило Ленца. Вводя магнит 

в катушку южным полюсом, мы наблюдаем картину, противоположную первой. 

 

 

 

Лабораторная работа №2 по теме:  

«Наблюдение интерференции и дифракции света»  

 
Цель работы: экспериментально изучить явление интерференции и дифракции. 

Оборудование: электрическая лампа с прямой нитью накала, две стеклянные пластинки, стеклянная 

трубка, стакан с раствором мыла, кольцо проволочное с ручкой диаметром 30 мм., компакт-диск, 

штангенциркуль, капроновая ткань. 

Теория:   Интерференция – явление характерное для волн любой природы: механических, 

электромагнитных. 
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     Интерференция волн – сложение в пространстве двух (или нескольких) волн, при котором в 

разных его точках получается усиление или ослабление результирующей волны. 

   Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных одним и тем же источником 

света, пришедших в данную точку разными путями. От двух независимых источников невозможно 

получить интерференционную картину, т.к. молекулы или атомы излучают свет отдельными цугами 

волн, независимо друг от друга. Атомы испускают обрывки световых волн (цуги), в которых фазы 

колебаний случайные. Цуги имеют длину около 1метра. Цуги волн разных атомов налагаются друг на 

друга. Амплитуда результирующих колебаний хаотически меняется со временем так быстро, что глаз 

не успевает эту смену картин почувствовать. Поэтому человек видит пространство равномерно 

освещенным. Для образования устойчивой интерференционной картины необходимы когерентные 

(согласованные) источники волн. 

   Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз. 

   Амплитуда результирующего смещения в точке С зависит от разности хода волн на расстоянии d2 – 

d1.   

Условие максимума 

 

, (Δd=d2-d1 ) 

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;… 

(разность хода волн равна четному числу 

полуволн) 
Волны от источников А и Б придут в точку С в 

одинаковых фазах и “усилят друг друга”. 

φА=φБ - фазы колебаний 

Δφ=0 - разность фаз 

А=2Хmax – амплитуда результирующей волны. 
Условие минимума 

 

, (Δd=d2-d1) 

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;… 

(разность хода волн равна нечетному числу 

полуволн) 
Волны от источников А и Б придут в точку С в 
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противофазах и “погасят друг друга”. 

φА≠φБ - фазы колебаний 

Δφ=π - разность фаз 

А=0 – амплитуда результирующей волны. 

 

   Интерференционная картина – регулярное 

чередование областей повышенной и пониженной 

интенсивности света. 

   Интерференция света – пространственное 

перераспределение энергии светового излучения при 

наложении двух или нескольких световых волн. 
   Вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного распространения (например, близи 

краев препятствий). 

   Дифракция – явление отклонения волны от прямолинейного распространения при прохождении 

через малые отверстия и огибании волной малых препятствий. 

   Условие проявления дифракции: d < λ, где d – размер препятствия, λ - длина волны. Размеры 

препятствий (отверстий) должны быть меньше или соизмеримы с длиной волны. 

   Существование этого явления (дифракции) ограничивает область применения законов 

геометрической оптики и является причиной предела разрешающей способности оптических 

приборов. 

   Дифракционная решетка – оптический прибор, представляющий собой периодическую структуру 

из большого числа регулярно расположенных элементов, на которых происходит дифракция света. 

Штрихи с определенным и постоянным для данной дифракционной решетки профилем повторяются 

через одинаковый промежуток d (период решетки). Способность дифракционной решетки 

раскладывать падающий на нее пучек света по длинам волн является ее основным свойством. 

Различают отражательные и прозрачные дифракционные решетки. В современных приборах 

применяют в основном отражательные дифракционные решетки. 

   Условие наблюдения дифракционного максимума: 

d·sinφ=k·λ, где k=0; ± 1; ± 2; ± 3; d - период решетки, φ - угол, под которым наблюдается максимуи, а λ 

- длина волны. 

   Из условия максимума следует sinφ=(k·λ)/d . 

   Пусть k=1, тогда sinφкр=λкр/d и sinφф=λф/d. 

   Известно, что λкр>λф , следовательно sinφкр>sinφф. Т.к. y= sinφф - функция возрастающая, то φкр>φф 

   Поэтому фиолетовый цвет в дифракционном спектре располагается ближе к центру. 
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   В явлениях интерференции и дифракции света соблюдается закон сохранения энергии. В области 

интерференции световая энергия только перераспределяется, не превращаясь в другие виды энергии. 

Возрастание энергии в некоторых точках интерференционной картины относительно суммарной 

световой энергии компенсируется уменьшением её в других точках (суммарная световая энергия – это 

световая энергия двух световых пучков от независимых источников). Светлые полоски соответствуют 

максимумам энергии, темные – минимумам. 

Ход работы: 

Опыт 1. Опустите проволочное кольцо в мыльный раствор. На проволочном кольце получается 

мыльная плёнка. 

 

Расположите её вертикально. Наблюдаем 

светлые и тёмные горизонтальные полосы, 

изменяющиеся по ширине по мере изменения 

толщины плёнки

 

   Объяснение. Появление светлых и темных полос объясняется интерференцией световых волн, 

отраженных от поверхности пленки. треугольник d = 2h. Разность хода световых волн равна 

удвоенной толщине плёнки. При вертикальном расположении пленка имеет клинообразную форму. 

Разность хода световых волн в верхней её части будет меньше, чем в нижней. В тех местах пленки, где 

разность хода равна четному числу полуволн, наблюдаются светлые полосы. А при нечетном числе 

полуволн – темные полосы. Горизонтальное расположение полос объясняется горизонтальным 

расположением линий равной толщины пленки.  

  Освещаем 

мыльную пленку 

белым светом (от 

лампы). Наблюдаем 

окрашенность 

светлых полос в 

спектральные цвета: 

вверху – синий, внизу 

 

   Объяснение. Такое 

окрашивание объясняется 

зависимостью положения светлых 

полос о длины волн падающего 

цвета. 
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– красный. 

   Наблюдаем также, что полосы, расширяясь и сохраняя свою форму, перемещаются вниз. 

   Объяснение. Это объясняется уменьшением толщины пленки, так как мыльный раствор стекает вниз 

под действием силы тяжести. 

   Опыт 2. С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно рассмотрите 

его. При освещении его белым светом наблюдайте образование цветных интерференционных колец, 

окрашенных в спектральные цвета. Верхний край каждого светлого кольца имеет синий цвет, нижний 

– красный. По мере уменьшения толщины пленки кольца, также расширяясь, медленно перемещаются 

вниз. Их кольцеобразную форму объясняют кольцеобразной формой линий равной толщины. 

   

Ответьте на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 

3. Почему окраска пузыря все время меняется? 

Опыт 3  *. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите пальцами. Из-

за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между пластинками образуются тончайшие 

воздушные пустоты. 

 

При отражении света от поверхностей пластин, 

образующих зазор, возникают яркие радужные полосы – 

кольцеобразные или неправильной формы. При 

изменении силы, сжимающей пластинки, изменяются 

расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные 



 

396 
 

вами картинки. 

  

   Объяснение: Поверхности пластинок не могут быть совершенно ровными, поэтому соприкасаются 

они только в нескольких местах. Вокруг этих мест образуются тончайшие воздушные клинья 

различной формы, дающие картину интерференции. В проходящем свете условие максимума 2h=kl 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные кольцеобразные или 

неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение интерференционных полос? 

   Опыт 4. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на которую 

производится запись). 

  

  Объяснение: Яркость дифракционных спектров зависит от частоты нанесенных на диск бороздок и от 

величины угла падения лучей. Почти параллельные лучи, падающие от нити лампы, отражаются от 

соседних выпуклостей между бороздками в точках А и В. Лучи, отраженные под углом равным углу 

падения, образуют изображение нити лампы в виде белой линии. Лучи, отраженные под иными 

углами имеют некоторую разность хода, вследствие чего происходит сложение волн. 

Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. Опишите интерференционную картину. 

   Поверхность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку с шагом соизмеримым с 

длиной волны видимого света. На мелкоструктурной поверхности проявляются дифракционные и 

интерференционные явления. Блики компакт- дисков имеют радужную окраску. 

   Опыт 5. Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. Поворачивая ткань вокруг 
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оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух скрещенных под прямым углом 

дифракционных полос. 

 

   Объяснение: В центре креста виден дифракционный максимум 

белого цвета. При k=0 разность хода волн равна нулю, поэтому 

центральный максимум получается белого цвета. Крест получается 

потому, что нити ткани представляют собой две сложенные вместе 

дифракционные решетки со взаимно перпендикулярными щелями. 

Появление спектральных цветов объясняется тем, что белый свет состоит 

из волн различной длины. Дифракционный максимум света для различных 

волн получается в различных местах 

Запишите вывод. Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление 

интерференции, а в каких дифракции.  

 

Лабораторная работа №3. 

 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, вспомним, что такое спектр, а также их виды и типы. 

Спектр — это совокупность цветовых полос, получающихся при прохождении светового луча через преломляющую среду. 

Различают спектры испускания (это спектр, получаемый при разложении света, излученного самосветящимися телами) и спектр 

поглощения, который получают, пропуская свет от источника со сплошным спектром, через вещество, атомы и молекулы которого 

находятся в невозбужденном состоянии. 

Спектры испускания разделяют на три сильно отличающихся друг от друга типа, которые определяются состоянием светящегося объекта. 

Это сплошные или непрерывные спектры, которые излучаются раскаленными твердыми и жидкими веществами, а также газами под 

большим давлением. Линейчатые спектры, которые получают от светящихся атомарных газов. И полосатые спектры, которые 

излучаются молекулярным газом. 

Целью работы является наблюдение сплошного спектра излучения электрической лампы и линейчатых спектров излучения 

ионизированных газов. 

Оборудование: спектроскоп прямого зрения или спектроскоп двухтрубный, набор спектральных трубок, выпрямитель или аккумуляторная 

батарея напряжением 6 В, прибор для зажигания спектральных трубок, лампа накаливания на подставке, люминесцентная лампа, ключ, 

реостат, соединительные провода, штатив, набор цветных карандашей, таблицы со спектрами излучения газов, находящихся в 

спектральных трубках. 
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Рассмотрим устройство спектроскопа прямого зрения и спектроскопа двухтрубного. 

 
Начнем со спектроскопа прямого зрения. Он состоит из металлической трубки, в которой помещена призма, собирающая линза, 

закрепленная в подвижном держателе с винтом, коллиматорной щели и крышки с окулярным отверстием. При наблюдении спектров 

спектроскоп направляют коллиматорной щелью на источник света и смотрят в окулярное отверстие. Резкость изображения спектра 

регулируют передвижением линзы за головку винта вдоль небольшой прорези в трубке. 

Спектроскоп двухтрубный состоит из окуляра, зрительной трубы, объективов, коллиматора, щели и микрометрического винта. При 

наблюдении спектров щель направляют на источник света и с помощью объективов и окуляра добиваются появления четкого изображения. 

Вращением винта меняют видимую часть спектра. 

 
Выполнение лабораторной работы. 

Для начала укрепите спектроскоп в штативе таким образом, чтобы щель его коллиматора была расположена вертикально. Перед щелью на 

расстоянии нескольких сантиметров установите электрическую лампочку на подставке так, чтобы ее нить накаливания была на высоте 

щели, и подключите лампу через реостат к источнику тока. 

После этого включите лампу и при полном накале наблюдайте сплошной спектр излучения нити. 
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Постепенно уменьшая накал нити, наблюдайте ослабление яркости спектра и постепенное исчезновение спектральных цветов, начиная  с 

фиолетового. Зарисуйте цветными карандашами картину спектра, наблюдаемого вами. 

 
После того, как зарисовали спектр лампы накаливания, направьте коллиматор спектроскопа на светящуюся люминесцентную лампу, 

установленную на столе учителя или висящую на потолке. Рассмотрите ее спектр и зарисуйте его в тетради. Опишите, чем спектр 

люминесцентной лампы отличается от спектра лампы накаливания. 

Теперь перейдем к рассмотрению спектров различных газов. Для этого необходимо вставить трубку с исследуемым газом, например с 

гелием, в держатель прибора для зажигания спектральных трубок и подключить прибор к источнику напряжения. 

 
Затем зажгите спектральную трубку и рассмотрите в спектроскоп линейчатый спектр излучения гелия. После чего зарисуйте его цветными 

карандашами и опишите основные цвета в наблюдаемой последовательности. 

Повторите наблюдение со спектральной трубкой, наполненной другим газом (например, водородом, неоном, аргоном или криптоном) и 

зарисуйте его спектр излучения. 

После проделанной работы, сравните полученные линейчатые спектры излучения с табличными спектрами соответствующих газов и 

сделайте вывод. 
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Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие вещества дают сплошной спектр? 

2. Какие вещества дают линейчатый спектр? 

3. Объясните, почему отличаются линейчатые спектры различных газов. 

4. Почему отверстие коллиматора имеет вид узкой щели? Изменится ли вид наблюдаемого спектра (а если да, то как?), если отверстие 

сделать, например, в форме треугольника? 
 

 

 

 

 

Астрономия 

 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в  

них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
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Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений. 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 

Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. 
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Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в фо 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает 

атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг 

планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и 

Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 

железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и астрофизика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 

Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 

перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и 

её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 
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Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 

звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 

сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды 

или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые 

туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами  

сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 
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Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 

и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в  

ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия 

Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических  

элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного  

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 
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Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

 

Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции 

по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не определяет 

количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных программах 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться».  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность.  

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 
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Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы,  

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты 

как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и  

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
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Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или 

омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. 

Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая 

роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и  

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 
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Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав 

нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны 

от химического загрязнения. 

 

Рабочая программа по химии 10 класс 
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Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения.  

  За основу рабочей программы взята программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, опубликованная издательством 

«Просвещение» в 2013 году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 10-11 классов), авторская 

программа, разработанной к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана для 10—11 классов под редакцией Н.Н.Гара. Учебного плана МАОУ 

«Бриентская СОШ»; Положения о рабочей программе, разработанного в МАОУ «Бриентская СОШ»; 

 

          Цели программы: формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 2) формирование у 

обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 3) 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

       Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе являются: 

учебные : формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания 

общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют современная теория 

строения органических соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения, явления изоме рии и 

гомологии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости свойств вещества от 

состава и строения, от характера функциональных групп, а так же генетических связей между классами органических соединений.В данном курсе 

содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения химической науки, получают представление о многообразии 

органических соединений и их химических свойствах, способах получения и классификации. Они узнают о практическом знач ении органических 

соединений для сельского хозяйства, производства, медицины и человека. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета : 

 Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

 .Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

 .Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Умение управлять своей познавательной деятельност     Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, , проектная,  и т.п.). 

 

 .Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры и научного 

мировоззрения. 

 Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

 

В .Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

 

В .Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение , обобщение, систематизация, формулирование гипотез, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

 

В Умение генерировать  идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

 

В .Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт -диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

 

В Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др. 

 

В Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

 

В Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. 

 

В Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета: 
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 Давать определения изученным понятиям. 

 

 .Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты. 

 

 Описывать и различать изученные классы  органических соединений, химические реакции. 

 Классифицировать изученные объекты и явления. 

 .Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции, протекающие в природе и в быту. 

 

 .Делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных. 

 

 .Структурировать изученный материал. 

 

 .Инетрпретировать химическую информацию, полученную из других источников. 

 Моделировать строение простейших молекул органических веществ. 

 

 Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

 Проводить химический эксперимент. 

 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с  веществами и лабораторным оборудованием 

 

Содержание учебного предмета 
(34 часа, 1час в неделю) 

 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (3ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (3ч) 

 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ 

 

в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 
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Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3ч) 

 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенпроизводных. 

 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положение кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

 

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Применение. 

 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа №1. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

 

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепеработки. 

 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 
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Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 
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Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере фенола. Свой ства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая спиртов и фенола с углеводородами. 

 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди (II). 

 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, при условии что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

 Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 

применение. Ацетон – представитель кетонов. Применение. 

 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксидом 

меди (II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа№2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. 

 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). 

 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 
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Практическая работа№3. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

 

 

 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, применение. 

 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 ч) 

 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе 

белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на 

белки (биуретовая и ксантопротеиновая). 

 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (3 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. 

Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

Практическая работа№ 4 «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п.п 

Наименование тем В том числе Формы контроля 

Всего Контро

льные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

опыты 

1 Тема 1. Теоретические 

основы органической 

химии 

3 - - - Самостоятельная 

работа (тест) 
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2 Тема 2.Предельные 

углеводороды 

(алканы) 

3 - - 1 Самостоятельная 

работа (тест) 

3 Тема 3. Непредельные 

углеводороды  

4 - 1 - Практическая 

работа № 1 

4 Тема 4. Ароматические 

углеводороды  

2 - - - Самостоятельная 

работа (тест) 

5 Тема 5. Природные 

источники углеводородов  

3 1 - - Контрольная 

работа № 1 

6 Тема 6. Спирты и фенолы 4 - - - Самостоятельная 

работа (тест) 

7 Тема 7. Альдегиды, кетоны 

и карбоновые кислоты 

4 - 1 - Практические 

работы № 2 

 

8 Тема 8. Сложные эфиры. 

Жиры. Углеводы 

4 - 1 2 Практическая 

работа № 3 

9 Тема 9. Амины и 

аминокислоты 

2 - - - Самостоятельная 

работа (тест) 

10 Тема 10. Белки 2 - - - Самостоятельная 

работа (тест) 

11 Тема 11. Синтетические 

полимеры 

3 1 1 - Контрольная 

работа №2 

 Итого 34 2 4 3  

График проведения контрольных работ по химии 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема работы ч 

1 Контрольная работа  № 1 по теме: 
«Углеводороды». 

1 

2 Контрольная работа №2 по темам: « 
Сложные эфиры. Жиры», «Углеводы», 
«Азотсодержащие органические 

соединения»  Итоги года 

1 

  Итого 2 
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График проведения практических работ по химии 10 класс 

 

 

 

Лабораторные опыты по химии 

10 класс 

№ Название опыта Тема 

1 Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Тема 2. Предельные углеводороды 

(алканы) 

2 Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. Тема 5. Природные источники 

углеводородов 

3 Растворение глицерина в воде. Тема 6. Спирты и фенолы 

4 Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

5 Получение этаналя окислением этанола.  Тема 7. Альдегиды, кетоны 

6 Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида 

серебра(I).   

7 Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

8 Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

Тема8. Сложные эфиры. Жиры. 

Углнводы 

 9 Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

10 Знакомство с образцами моющих средств. 

11 Изучение состава моющих средств и инструкций по 

применению. 

12 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).    

 13 Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра(I).   

14 Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

15 Взаимодействие крахмала с иодом. 

16 Гидролиз крахмала. 

№ Тема работы Оборудование 

1 Практическая работа № 1. Получение этилена и 

изучение его свойств. 

Набор лабораторной посуды.  Реактивы. СD-диск. 

2 Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 

Набор лабораторной посуды. Реактивы. СD-диск. 

3 Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ 

Набор лабораторной посуды. Реактивы. СD-диск. 

4 Практическая работа № 4 Распознавание 

пластмасс и волокон 

Набор лабораторной посуды. Реактивы. СD-диск. 
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17 Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

18 Цветные реакции на белки  (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Тема 10. Белки  

19 Изучение свойств термопластичных полимеров.  Тема 11. Синтетические полимеры 

20 Изучение свойств синтетических волокон. 

 

 

 

Требования к результатам усвоения учебного курса 

 

В ходе усвоения учебного материала, выполнения различных видов учебной деятельности у обучающегося будут сформированы следующие 

компетенции: 

 

Знание/понимание 

 

 важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология: 

 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон, 

 основные теории химии: химической связи, строения органических соединении. 

 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

умение 

1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре, 

 

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, 

 

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и химические свойства изученных органических соединений, 

 

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

 

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ, 
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6. проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений в различных 

 

условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология:  
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон, 
 основные теории химии: химической связи, строения органических соединений,  
 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, уксусная кислота. жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  
умение 

1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре,  
2. определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений,  
3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и химические свойства изученных органических соединений,  
4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 
5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ,  
6. проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах;  

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений в различных  
условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 
среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с веществами, лабораторным оборудованием; критической оценки 
достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека;  
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;  
 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу 

и строению; 
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  
 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 
 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности ;  

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 
синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ; 
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав;  

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 
 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;  

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 
проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития;  
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  
 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения;  
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе химических знаний. 
 

Формы организации образовательного процесса. 

Традиционные уроки, уроки с использованием элементов развивающего, проблемного, интегрированного, модульного  обучения, уроки с применением 

ИКТ, уроки-лекции, уроки-семинары, работа с тестами, эвристическая беседа, практикум по решению задач, лабораторный практикум.  
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Виды и формы контроля. 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Контрольные работы – 2 

Практические работы – 4 

Лабораторные опыты – 3 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по химии 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании 

вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

▪ Оценка теоретических знаний 

• Отметка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

• Отметка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

• Отметка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

• Отметка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

• Отметка «1»: 
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• отсутствие ответа. 

• Оценка экспериментальных умений 

• Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

• Отметка «5»:  

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

• Отметка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

• Отметка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

• Отметка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

• Отметка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

• Оценка умений решать экспериментальные задачи 

• Отметка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

• Отметка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

• Отметка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

• Отметка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

• Отметка «1»: 

• задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

• Отметка «5»: 
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• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

• Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

• Отметка «3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

• Отметка «2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

• Отметка «1»:  

• задача не решена. 

• Оценка письменных контрольных работ 

• Отметка «5»: 

• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

• Отметка «4»: 

• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

• Отметка «3»: 

• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

• Отметка «2»: 

• работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

• Отметка «1»: 

• работа не выполнена. 

• При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

• Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Рабочая программа по химии 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

➢ ФГОС основного общего образования; 

➢ Базисного учебного плана МАОУ « Бриентская СОШ» на 2021-2022 учебный год; 

➢ Федерального перечня учебников, допущенных Минпросвещением РФ УМК  Рудзитис Г Е Фельдман Ф.Г.  

➢ примерной программы основного общего образования по химии, авторской программы по химии (Н.Н. Гара Программа курса химии 

общеобразовательных учреждений для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2015). 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

                           На изучение химии в 11 классе отводится 1 час в неделю 
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                           Рабочая программа рассчитана на 34 часа 

Класс Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Всего 

1 1   1 

 

Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с примерными основными 

образовательными программами общего образования и образовательными программами образовательной 

организации. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание 

ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому 

образу жизни; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь- ной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инстру- ментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-иссле- 

довательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

9) формирование готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной или профессиональной траектории; 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 
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2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств достижения этих целей, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств 

информационных технологий (компьютеров и программного обес- печения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

5) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

6) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, 

объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

7) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

8) формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои воз- можности в достижении цели 

определённой сложности; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций 

при выработке общего решения в совместной деятель- ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; понимать физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении 

            применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации их 
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строению; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и 

роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: устные опросы, проверочные 

работы, индивидуальные задания, тестирование, обобщающие уроки, контрольные и практические работы. 

Обобщающие уроки нацелены на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме 

тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

учащимся. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (1 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (3 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших 

периодов. Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 
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искусственно полученных элементов. Валентность и валентные возможности 

атомов.  

Тема 3. Строение вещества (3 ч) 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. 

Модели молекул изомеров, гомологов. Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества. 

 Тема 4. Химические реакции (5 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 
Тема 5. Растворы (4 ч) 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (pH) раствора. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии    

катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. Лабораторные опыты.     

  Проведение реакций ионно го обмена для характеристики свойств электролитов. 
Тема 6. Металлы (4 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, железо). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
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Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
Тема 7. Неметаллы (5 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 
Тема8. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (5 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии;  

решение  экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание   газов.  

Тема 9. Химия и жизнь. (2ч.) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов.                         Производство чугуна. Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

лабораторные 

опыты 

практические 

работы 

1.  Важнейшие химические понятия и законы 4 - - - 

2.  Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на 

основе учения о строении атома 

2 - - - 

3.  Строение вещества 4 - - - 

4.  Химические реакции 6 1 2 - 

5.  Растворы  3 - 1 1 

6.  Металлы 5 - 1 1 

7.  Неметаллы  5 1 - 1 

8.  Генетическая связь неорганических и 

органических веществ   Практикум  

3 - - - 
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9.  Химия и жизнь  2 1   

 Итого: 34 3 4 3 

 
  

 

График проведения контрольных работ по химии 11 класс 

 

 

 

 

 

 

График проведения практических работ по химии11класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по  химии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на  правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования химической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

246)  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

247)  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

248)  Самостоятельность ответа. 

249)  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

№ Тема работы ч 

2 Контрольная работа № 1по теме « Химические реакции» 1 

3 Контрольная работа № 2по теме « Металлы» и «Неметаллы» 1 

 Итоговая контрольная работа №3 1 

 Итого 3 

№ Тема работы Оборудование 

1 Практическая работа № 1. «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией» 

Набор лабораторной посуды. Реактивы. СD-диск. 

2 Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

Набор лабораторной посуды.  Реактивы. СD-диск. 

3 Практическая работа № 3.  Решение экспериментальных  задач по теме 

«Неметаллы». 

Набор лабораторной посуды. Реактивы. СD-диск. 
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Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

13 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

14 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

15 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

22) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

23) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

24) В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

25) Ответ самостоятельный;  

26) Наличие неточностей в изложении материала;  

27) Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

28) Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

29) Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых химических явлений; 

30) При решении задач сделаны второстепенные ошибки.  



 

431 
 

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

2) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

3) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

4) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

5) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

6) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

7) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

8) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

9) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

10) Слабое знание химической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области химии;  

11) Скудны химические представления, преобладают формалистические знания; 

12) Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает химические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

2) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

3) Не делает выводов и обобщений.  

4) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

5) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

6) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

2) Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

3) Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

2) выполнил работу без ошибок и недочетов;  
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3) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

2) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

2) не более двух грубых ошибок;  

3) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

4) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

5) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

6) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

17) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

18) или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

11) не приступал к выполнению работы;  

12) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

2) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

3) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 

Оценка качества выполнения практических работ по химии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата.  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая таблицы из учебника. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
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Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе.  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 

Контрольная работа №1 по темам «Важнейшие химические понятия и законы»,  

«Периодический закон и Периодическая  система Д.И. Менделеева», «Строение вещества». 

Вариант I. 

А1. Наибольшее число нейтронов содержится в ядре атома  

1) Углерода     2)натрия   3)азота     4)алюминия 

А2.Число электронов в электронейтральном атоме  определяется  

1) Числом протонов          3) числом энергетических уровней 

2) Числом нейтронов          4)величиной относительной атомной массы 

А3.Атом наиболее активного неметалла имеет электронную конфигурацию 

1) 1s22 s22p5   2) 1s22 s22p6 3s2     3) 1s22 s22p3     4) 1s22 s22p63s2 3p5    

А4. Двумя общими электронными парами  образована ковалентная связь в молекуле 

1) Водорода   2)кислорода     3)метана    4) воды 

А5. Ковалентная полярная химическая связь характерна для вещества 

      1)CI2    2)CaCI2    3)CO2   4) N2 

А6.Атомная кристаллическая решетка характерна для каждого из веществ , расположенных в ряду 

1) Железо, фтор, хлорид кальция 

2) Алмаз, карбид кремния, бор 

3) Цинк, медь, карбид кремния 

4) фосфор, алмаз, графит 

А7. Высший оксид состава ЭО2  образуют все элементы  

1) 4 периода   2)IIА группы  3)IVA группы    4)2периода 

А8. Верны ли следующие  суждения о щелочных металлах? 

А.Характерная степень окисления щелочных металлов +1. 

Б. С неметаллами щелочные металлы образуют соединения с ионной связью 
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       1)верно только А       3)верны оба суждения 

         2) верно только Б           4)оба суждения неверны 

А9.Водородная связь образуется между  молекулами 

1) С6 Н6         2)С2Н5ОН      3) С2Н5О С2Н5      4) НСОО С2Н5 

А10. По донорно-акцепторному механизму образована одна из ковалентных связей в частице: 

    1)Н2   2)Н3О+    3)NН3    4) Н2О2 

В1.Установите соответствия между  веществом и характерным для него типом кристаллической решетки 

Вещество Тип кристаллической решетки 

А. вода 

Б.алюминий 

В. азот 

Г. хлорид натрия 

1)ионная 

2)атомная 

3)молекулярная 

4)металлическая 

В2. Установите соответствия между веществом и видом гибридизации атомов. 

Формула вещества  Вид гибридизации 

А. ВСI3 

Б.СН4 

В.ВеF2 

Г. NН3 

1)sp 

2) sp2 

3) sp3 

В3. Установите соответствия между свойством веществ и характерным видом связи. 

 

С1.Решите задачу: 

 Какая соль образуется и какова ее масса, если через 100мл 32% раствора с p=1.32 г/мл гидроксида кальция пропустили 5,6 л оксида углерода 

(IV)? 

ОТВЕТЫ: 

А по 1б 

В А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Свойства веществ Вид связи 

А. Твердые , ковкие вещества хорошо 

проводящие электрический ток 

Б.Вещества твердые, с высокими 

температурами плавления , хорошо 

растворимые в воде 

В. Газообразные  и жидкие вещества с 

низкими температурами кипения 

1) ионная связь 

2)ковалентная связь 

3)металлическая связь 

4)водородная 
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От 4 1 1 2 3 2 3 3 2 2 

В по 2б 

В1  3431 

В2   2313 

В3   312 

С1 -4б 

Решение: 1). m= V · p      mр-ра=100·1,32= 132г (Са(ОН)2) 

2). mв=mр-ра ·w      m(Са(ОН)2)=132·0,32=42,24г 

3). По уравнению реакции находим избыток 

42,24г              5,6л               хг 

Са(ОН)2         +  СО2            =  Са СО3      +Н2O 

1моль             1моль           1моль 

М=74г/м  V m=22,4л/м       М=100г/м 

n=0,57м        n= 0,25м 

0,57/1   > 0,25/1      т.е. Са(ОН)2 –в избытке (исключаем из решения) 

4). Решаем по СО2    n (Са СО3 )= n(  СО2)= 0,25моль  

m= Mn   m(Са СО3 )=0,25·100=25г 

Ответ: m(Са СО3 )=25г 

Критерии оценок: 

19-20б  «5» 

15-18б  «4» 

8-14б   «3» 

Менее 7б «2» 

Контрольная работа №2 по теме «Металлы»  «Неметаллы». 

Вариант I 

A-1.  Атом наиболее активного металла имеет электронную конфигурацию 

1) 1s2 2s 1                                                  3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s 1 

2) 1s2 2s2 2p6 3s 1                    4)1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d 104s24p65s 1 

A-2. Атом наиболее активного неметалла имеет электронную конфигурацию 

1) 1s2 2s2 2p2                           3) 1s2 2s2 2p4 

2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3               4) 1s2 2s2 2p5 

А-3. Наибольшей электроотрицательностью среди элементов  VI А-группы обладает 

1) селен  2)сера  3)кислород   4) теллур 

А-4. Высшую степень окисления хром проявляет в соединении 

1) СrCI2   2)  Сr2O3   3)К2 Сr2O7   4) Сr(OН)2 
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А-5. Верны ли следующие суждения о железе? 

А. Железо во всех соединениях проявляет степень окисления +2 

Б. Железо в химических реакциях проявляет свойства восстановителя 

1)  верно только А               3) верны оба суждения 

2) верно только Б                 4) оба суждения неверны 

А-6. Верны ли следующие суждения о концентрированной серной кислоте? 

А.  Концентрированная серная кислота – сильный окислитель. 

Б. При взаимодействии меди с концентрированной серной кислотой выделяется оксид серы (IV). 

1)  верно только А               3) верны оба суждения 

2) верно только Б                 4) оба суждения неверны 

А-7. Гидроксид хрома (III) является 

1)кислотой   2)основанием  3)амфотерным соединением 

А-8. Амфотерным и основным оксидами соответственно являются 

1) Na2O  и СО2   2) АI2О3 и СrO3     3)Fе2О3  и Li2O   4) АI2О3 и Сr2O3   

А-9. С азотом без нагревания реагирует 

1) кальций  2)литий   3)алюминий   4)магний 

А -10. Сокращенное ионное уравнение реакции 

Сr3++ 3OH-  = Сr (OH)3↓ соответствует взаимодействию 

1) хрома с водой                               3)оксида хрома (III) со щелочью 

2) оксида хрома (III) с водой           4) хлорида хрома (III) со щелочью 

А-11. В схеме превращений 

         +S         +HCI         +Na2O 

Fe  →  A →  Б   →    Х       веществом Х является 

1)NaOH   2)Na2 SO3   3) Na2 SO4    4) Na2 S 

В – 1. Разбавленная серная кислота взаимодействует  

1)с кислородом             4) с оксидом железа (III) 

2)с хлоридом бария            5)с оксидом углерода (IV) 

3)с азотной кислотой          6)с магнием 

В-2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их взаимодействия  

Исходные вещества Продукты реакции 

1)НNO3 +Cu→ 

    разб. 

2) НNO3 +Cu→ 

     конц. 

А. Сu (NO3)2 + NO2 +H2O 

Б. Сu (NO3)2 +H2O 

В. NaNO3 +H2O 

Г. Сu (NO3)2 + NO+H2O 
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3)НNO3 +NaOH→ 

4)НNO3 +CuO→ 

Д. NaNO3 + CO2 +H2O 

В-3. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и веществом, которое является в ней восстановителем. 

Схема реакции Восстановитель 

1)Н2S + O2→SO2 +H2O 

2)N2 +H2 →NH3 

3) S O2 + O2→SO3 

4)CuO +C→Cu +CO2 

А. C 

Б. Н2S 

В. H2 

Г. S O2 

Д. O2 

В-4. Объём водорода (н.у.), выделяющегося при взаимодействии серной кислоты с 10г железа, содержащего 5% при меси, равен__________л. 

С-1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции NH3 +…..→NO+…….Определите окислитель и восстановитель. 

С-2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

Fe→FeCI2→FeCI3→Fe(OH)3→Fe2O3 

Ответы: 

В А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

От 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 

 

В1 246 

В2 ГАВБ 

В3 БВГА 

В4 3,8л 

 

С1.  

NH3 +…..→NO+……. 

4        N-3 -5е→ N+2 окисление, восстановитель 

 5      О2
0 +4е →2О-2 восстановление, окислитель 

 

1б 

NH3- восстановитель 

О2 – окислитель 

1б 

4NH3 +5О2 →4NO+6Н2О 

 

1б 

 

С2. Оценить любые 3 правельно написанные уравнения 

Fe→FeCI2→FeCI3→Fe(OH)3→Fe2O3 

Критерии оценки: 

24-25б –«5» 

20-23б –«4» 

11-19б –«3» 

< 11б –«2» 
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Fe +CI2→FeCI2 

2FeCI2+CI2→2FeCI3 

FeCI3 +3NaOH →Fe(OH)3+3NaCI 

2 Fe(OH)3→Fe2O3+ 3Н2О 

 

Контрольная работа  №3    Проверяемые элементы содержания. 

Часть 1 содержит задания с кратким ответом (1- 8 базовый уровень сложности и 9-12 повышенный уровень сложности). 

1 – Строение атомов химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева 

2 – Типы химической связи 

3 – Типы кристаллических решеток 

4 – Классификация неорганических соединений 

5 – Скорость химических реакций 

6 – Способы смещения химического равновесия  

7 – Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе 

8 - Расчет по термохимическому уравнению 

9 – Классификация органических соединений 

10 – Химические свойства простых и сложных неорганических веществ 

11 – Гидролиз солей 

12 – Электролиз растворов солей 

Часть 2 содержит три задания с развернутым ответом (высокий уровень сложности). 

13 – Окислительно-восстановительные реакции, составление уравнивания методом электронного баланса. 

14 – Решение задачи на вывод молекулярной формулы органического вещества. 

 

Оценивание работы. 

За правильный ответ в 1 части задания 1–8–1 балл 

За полный правильный ответ в 1 части задания 9–12–2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) 

или его отсутствие – 0 баллов. 

За полный правильный ответ 2 части: 

13 – 3 балла 

14 – 3 балла 

Итого максимально 22 балла. 

Критерии оценивания 13 задания:  

Определены степени окисления и составлен баланс – 1 балл; 

Выставлены коэффициенты в исходное уравнение – 1 балл; 

Определены окислитель и восстановитель – 1 балл (всего 3 балла) 
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Критерии оценивания 14 задания:  

по 1 баллу за каждое правильно выполненное действие (всего 3 балла)  

 

Шкала пересчета первичных баллов в отметку 

 

Общий балл 0 - 6 7 - 13 14- 18 19 -22 

Отметка 2 3 4 5 

 

Ответы 

В  Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 3 3 2 2 2 1 2 4 2356 2361 2241 1344 2Cl2 + 2H2O + C→ 4HCl + 

CO2 

С4Н8 

2 3 2 4 4 4 2 1 4 3213 1526 2143 1225 3S + 2KClO3 → 2KCl + 3SO2 С7Н12 

 

Итоговое тестирование по химии (11 класс) 

Вариант 1 

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех предложенных) 

 

1. В атоме химического элемента, расположенного в 3 периоде, VI группе, главной подгруппе, заряд ядра равен               1) +3                  2) +6              

3) +16,             4) +18 

2. Ионная связь характерна для      1) S8               2) SO3              3) K2S           4) H2S. 

3. Кристаллическая решетка хлорида натрия 1) атомная    2) ионная      3) молекулярная          4) металлическая 

4. Вещества, формулы которых СаO и СаCl2 являются соответственно 

1) основным оксидом и  основанием                        3) амфотерным оксидом и кислотой 

2) основным оксидом и солью                                   4) кислотой и основанием 

5 Скорость реакции цинка с соляной кислотой не зависит от 

1) концентрации кислоты                                           3) степени измельчения цинка   

2) давления                                                                   4) температуры 

6.Химическое равновесие в системе 2СO(газ)   + О2(газ)    ↔  2СO2 (газ)   + Q смещается вправо в результате  

1) увеличения концентрации  О2                                 3)  повышения температуры 

2) понижения давления                                                4) применения катализатора 

7. Масса уксусной кислоты, содержащаяся в 0,5 л раствора её с массовой долей 80% (плотность 1,1 г/мл), равна     1) 480 г                    2) 440 г                       

3) 160 г                                4) 220 г  
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8.  В соответствии с термохимическим уравнением 2Mg + SiO2 = 2MgO + Si + 372кДж, при получении  200 г оксида магния  количество 

выделившейся теплоты будет равно 

1) 1860 кДж                          2) 465 кДж                  3) 620 кДж                           4) 930 кДж 

9.Установить соответствие между молекулярной формулой вещества и классом органических соединений, к которому оно относится 

     Название вещества                                         Класс 

 А) метаналь                                                        1) арены       

 Б) глицерин                                                      2) альдегиды 

 В) глицин                                                            3) спирты 

 Г) пропин                                                            4) алкены 

                                                                               5) аминокислоты 

                                                                               6) алкины 

10.Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их взаимодействия РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                    

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Na + H2O→                                                       1) Fe(OH)2+ NaCl 

Б)  Na2O + H2O→                                                  2) NaOH + H2 

В)  NaOH+ SO3→                                                  3) NaOH 

Г)  NaOH + FeCl2→                                               4) Fe(OH)3+ NaCl 

             5) Na2SO3 + H2O 

       6) Na2SO4 + H2O               

11. Установите соответствие между названием соли и её отношением к гидролизу 

НАЗВАНИЕ СОЛИ                                       ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) сульфид калия                                            1) гидролизуется по катиону 

Б) сульфит натрия                                           2) гидролизуется по аниону 

В) сульфат цезия                                             3) гидролизуется по катиону и аниону 

Г) сульфат алюминия                                     4) не гидролизуется  

12. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на инертном аноде при электролизе её водного раствора  

ФОРМУЛА СОЛИ                                 ПРОДУКТ НА АНОДЕ 

А) Na2S                                                       1) cера 

Б) BaCl2                                                       2) сернистый газ 

В) Pb(NO3)2                                                3) хлор 

Г) CuSO4                                                     4) кислород 

                                                                     5) азот 

  

Часть 2 (дайте развернутый ответ) 
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13. Используя метод электронного баланса,  расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой   Cl2 + H2O + C→ HCl + CO2. 

Определите окислитель и восстановитель.                               

14. Установите молекулярную формулу углеводорода, в котором содержится 14,29 % водорода, а его относительная плотность по 

азоту равна 2.   

 

Итоговое тестирование по химии (11 класс) 

Вариант 2   

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех предложенных) 

 

1. В атоме химического элемента, расположенного во 2 периоде, V группе, главной подгруппе, число электронов на внешнем уровне равно        

1) 3          2) 5                  3) 7                4)14 

2. Ковалентную полярную связь имеет     1) О2        2) SO3              3)Сu              4)К2S 

3. Металлическая кристаллическая решетка у   1) оксида цинка        2) воды       3) кислорода        4) магния 

4. Вещества, формулы которых CO2 и Fe(OH)3,  являются соответственно 

1) основным оксидом и основанием                               3) амфотерным оксидом и основанием, 

2) амфотерным оксидом и солью                                     4) кислотным  оксидом и амфотерным гидроксидом 

5. Увеличению скорости реакции Fe(тв.) + S (тв.)= FeS(тв.) способствует 

1) повышение давления                                                    3) понижение температуры 

2) понижение давления                                                     4) измельчение и перемешивание Fe и S 

6. В какой системе повышение давления смещает равновесие влево? 

1) N2(газ) + 3Н2(газ) ↔ 2 NН3(газ) + Q                                     3) СO2(газ)   + H2(газ)    ↔  СO (газ)   + H2O(газ) -  Q 

2) N2О4(газ) ↔ 2 NО2(газ) – Q                                                4) 4НСl(газ)   + О2(газ)   ↔  2Cl2(газ) + H2O(газ) + Q 

7. При растворении в 270 г воды сульфата калия был получен раствор с массовой долей соли 10%. Масса растворенного K2SО4 равна       1) 30 

г                       2) 60 г                    3) 45г                                    4) 50г  

8.  В реакции, термохимическое уравнение которой 2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2 – 317 кДж, количество теплоты, необходимое для получения 

10,8г серебра, равно 

1) 31,7 кДж                                 2) 158,5 кДж                    3) 5,3 кДж                                       4) 15,85 кДж 

9. Установить соответствие между названием соединения и общей формулой гомологического ряда, к которому оно принадлежит 

     Название соединения                                     Общая формула 

А) пропин                                                                   1) СnH2n+2   

Б) циклогексан 2) СnH2n 

В) пентан                                                                    3) СnH2n-2 

Г) бутадиен                                                                4) СnH2n-4 

                                                                                    5) СnH2n-6 

10. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их взаимодействия РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                      
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ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Al + НСl→                                                      1) AlСl3 + H2↑ 

Б) Al2O3 + NaOH→
 t 

                                               2) Al(NO3)3 + H2O 

В) Al(OH)3+ HNO3→                                         3) Al(NO3)3  
Г) Al2(SO4)3 + KOH→                                        4) NaAlO2 + H2↑ 

          5) NaAlO2 + H2O  

                                                                               6) Al(OH)3↓ + K2SO4                                                                            

11. Установите соответствие между названием соли и её отношением к гидролизу 

НАЗВАНИЕ СОЛИ                                       ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) карбонат натрия                                           1) гидролизуется по катиону 

Б) хлорид аммония                                            2) гидролизуется по аниону 

В) сульфат калия                                               3) гидролизуется по катиону и аниону 

Г) сульфид алюминия                                       4) не гидролизуется 

12. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на инертном катоде при электролизе её водного раствора  

ФОРМУЛА СОЛИ                                ПРОДУКТ НА КАТОДЕ 

А) NiSO4                                                  1) Ni и H2 

Б) NaClO4                                                  2) H2 

В) LiCl                                                      3) Nа 

Г) AgNO3                                                      4) Li 

                                                                  5) Ag 

 

Часть 2  (дайте развернутый ответ) 

13. Используя метод электронного баланса,  расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема которой   

 S + KClO3 → KCl + SO2. Определите окислитель и восстановитель. 

14. Массовая доля углерода в углеводороде – 87,5 %, а относительная плотность углеводорода по воздуху равна 3,31. Определить 

молекулярную формулу вещества 

 

11 класс.   Практические работы. 

 Практическая работа №1. 

 

«Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией» 

Цель работы : приготовить раствор с заданной молярной концентрацией 

Оборудование:   весы школьные, набор гирь, мерная колба, воронка, стеклянные палочки, пипетки. 

Реактивы:  поваренная соль, вода очищенная. 
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 I вариант. 

Задача.  Приготовьте 250 мл 0,5М раствора хлорида натрия. 

 II  вариант. 

Задача.  Приготовьте 100 мл 0,5М раствора хлорида натрия. 

Оборудование:   весы школьные, набор гирь, мерная колба, воронка, стеклянные палочки, пипетки. 

Реактивы:  поваренная соль, вода очищенная. 

Ход работы 

1. Отвесьте расчитанную вами массу соли, поместите её в мерную колбу вместимостью 100 мл. 

2. Растворите соль в небольшом количестве дистиллированной воды, затем долейте воду до метки. 

3. Закройте мерную колбу пробкой и несколько раз переверните вверх дном , при держивая пробку пальцем. 

4. Составьте отчёт о проделанной работе. 

 

11 класс. Практическая работа №2 по теме «Металлы»  

Тема: «Решение экспериментальных задач». 

Цель:  Развитие практических умений и навыков работы с химическими реактивами и оборудованием. 

Оборудование: штатив, пробирки,  держатель для пробирок. 

Реактивы: гидроксид натрия, карбонат натрия, соляная кислота, фенолфталеин,  соли железа (2+) (3+). 

Ход работы: 

 

Что делаю Что наблюдаю  Уравнение реакции 

Опыт 1.   

   

   

   

   

 Опыт 1.  Разпознать основание и кислоту. 

Опыт 2. Распознавание с помощью реагентов  катионов железа(2+) и(3+): 

 Что наблюдаете? Напишите уравнения проведенных реакций в молекулярной форме. 

Опыт 3.     Распознавание карбонат иона. 

                             Ca2+ + CO3
2- = CaCO3  

                                     H+ + OH- = H2O 

Допишите уравнения реакций; Al + Cr2O3 → 

Al + NaOH → 

Al + H2O → 
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Al + O2 → 

Al + HCl → 

Al + Cl2 → 

Вывод:  катионы Cu2+  ,  Fe2+  , Fe3+   образуют при взаимодействии с гидроксид ионом ОН-  цветные осадки. 

1)Cu SO4 + 2NaOH = Cu(OH) 2 ↓+ Na2SO4  

                                      Синий 

2.) FeCl2 + 2NaOH = Fe (OH)2 ↓+2NaCl 

                                 Св. зеленый 

3.) FeCl3 + 3NaOH = Fe (OH)3 ↓+3NaCl 

                                  Бурый 

Вывод: формулируется самими учащимися на основании поставленной цели. 

2) Практическая работа №3 

3) Решение экспериментальных задач  по неорганической химии «Неметаллы» 

4) Цель работы: распознать неорганические вещества. 

5)      Реактивы:  хлорид  калия, сульфид натрия, сульфат железа(II), гидроксид натрия, нитрат серебра, сульфат меди, карботнат магния, 

железо, соляная кислота, хлорид железа (III), сульфат аммония, нитрат меди, серная кислота, хлорид бария 

6)      Оборудование: пробирки, штатив для пробирок, держатель для пробирок, спиртовка, спичка. 

7)     Техника безопасности: осторожно с кислотами, щелочам, работа со стеклом, нагревание 

8) Задачи: 

  1. Дана смесь. Состоящая из хлорида калия и сульфата железа (III). Проделайте опыты, при помощи которых  можно определить хлорид-

ионы CL- и ионы Fe3+ . Напишите уравнения соответствующих  реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

2.Выданы вещества: кристаллогидрат сульфата меди (II), карбонат магния, гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа (III). 

Пользуясь этими веществами, получите: 

А) гидроксид железа (III); 

Б) гидросид магния; 

В) медь. 

3.  В трех пробирках даны кристаллические вещества без надписей: 

А) сульфат аммония; 

Б) нитрат меди (II);  

В) хлорид железа (III). 

4.   Опытным путем определите. Какие вещества находятся в каждой из пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в 

молекулярном, полном и сокращенном ионном виде. 

5 Составьте отчет о проделанной работе. 

№ ХОД РАБОТЫ. ЧТО НАБЛЮДАЛИ ВЫВОД.  
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Что делали. Уравнения реакций. 

Вывод о проделанной работе 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

Лабораторный опыт№1 Изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Инструкция группе 1. 

Исследование влияния природы реагирующих веществ на скорость химической реакции. 

Цель: сравнить скорость протекания химической реакции взаимодействия раствора соляной кислоты с различными металлами. 

Оборудование и реактивы: раствор соляной кислоты, Mg, Zn, Fe, пробирки. 

Возьмите три пробирки и налейте в них по одному мл соляной кислоты, поместите в них примерно одинаковые кусочки Mg, Zn, Fe. 

Наблюдения и выводы запишите в таблицу. 

Инструкция группе 2. 

Влияние концентрации реагирующих веществ на скорость химической реакции. 

Цель: изучить зависимость скорости взаимодействия растворов соляной кислоты разной концентрации с Zn. 

Оборудование и реактивы: раствор HCl, Zn, H2O. 

В три пробирки налейте раствор HCl: в первую - 3мл, во вторую - 2мл, в третью - 1мл. Во вторую и третью пробирки долейте воды до 3 мл. В 

каждую пробирку поместите одинаковые гранулы Zn. Наблюдения и выводы занесите в таблицу. 

Инструкция группе 3. 

Влияние температуры на скорость химической реакции. 

Цель: сравнить скорость химической реакции взаимодействия CuO и H2SO4 при разной температуре. 

Оборудование и реактивы: CuO, H2SO4, спиртовка, стакан с горячей водой, пробирки. 

В три пробирки насыпьте немного порошка CuO, добавьте 3-5мл раствора H2SO4 . Первую пробирку поставьте в штатив, вторую - в стакан с 

горячей водой (пробирку предварительно подогрейте), третью нагрейте в пламени спиртовки. По изменению окраски раствора сделайте вывод 

о скорости протекания химической реакции. 

Инструкция группе 4. 

Влияние поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость химической реакции. 

Цель: сравнить скорость взаимодействия раствора соляной кислоты с гранулами, опилками и порошком Zn. 

Оборудование и реактивы: раствор HCl, Zn, пробирки. 

В три пробирки поместите гранулы, опилки и порошок Zn примерно одинакового объёма, добавьте раствор HCl. Наблюдения и выводы 

занесите в таблицу. 

Инструкция группе 5. 

Влияние катализатора на скорость химической реакции. 

Цель: рассмотреть влияние катализаторов MnO2 на скорость разложения перекиси водорода. 

Оборудование и реактивы: раствор H2O2, MnO2, пробирки, спиртовка, лучинка. 
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Вспомните, какие вещества называют катализаторами? 

В пробирку налейте раствор H2O2. Что наблюдаете? Добавьте в пробирку немного порошка MnO2. Внесите в пробирку тлеющую личинку. 

Какой газ выделяется? Сравните скорость разложения H2O2 при разных условиях. 

После окончания эксперимента происходит обсуждение. Учащиеся демонстрируют результаты опытов, делают выводы о влиянии различных 

факторов на скорость химических реакций. Уравнения проделанных реакций записывают на доске. 

Выводы по результатам эксперимента. 

 

Лабораторный опыт №2.Определение реакции среды универсальным индикатором. 

Цель: Научиться определять среду раствора. 

Оборудование и реактивы: пробирки, универсальный индикатор, р-р НСI, р-р NaOH 

Ход работы 

1.Испытать индикатором предложенные растворы 

2.Сделать вывод 

Лабораторный опыт №3. Гидролиз солей 

Цель: Научиться предвидеть среду раствора по формуле вещества, свои предположения проверить экспериментально. 

Оборудование и реактивы: пробирки, лакмус, фенолфталеиновый, вода, NaCI, Na2CO3, ZnCI2 

Ход работы 

Вам даны вещества: 

1.Теоретически предположить какова будет среда раствора предложенной соли 

2. Экспериментально подтвердить или опровергнуть свои предположения. 

Для этого необходимо:  

-растворить соль в воде,  

-тщательно перемешать; 

-полученный раствор испытать индикаторами. 

Сделать вывод. 

 

Лабораторный опыт №4. Получение гидроксида хрома (III), доказательство его амфотерности. 

Цель: Экспериментально доказать амфотерность гидроксида хрома (III). 

Оборудование и реактивы: пробирки, р-р СrCI3, р-р NaOH, р-р НСI 

Ход работы 

-Получите гидроксид хрома (III) путем взаимодействия хлорида хрома (III) с раствором гидроксида натрия 

-Разделите полученный осадок пополам 

-К одной части добавьте раствор НСI 

-К другой части добавьте раствор гидроксида натрия 

-Запишите свои наблюдения, соответствующие уравнения реакций в молекулярном и ионном виде 
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-Сделайте вывод. 

 

 

Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На 

базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии 

в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
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Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 
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Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Рабочая программа по биологии 10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа составлена на основе:  

• федерального государственного образовательного стандарта; 

• примерной программы среднего общего образования по биологии; 

• программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов Б.Агафоновой, 

В.И.Сивоглазова (Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011),  

• учебного плана МАОУ «Бриентская СОШ»; 

• общеобразовательной программы МАОУ «Бриентская СОШ . 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 

мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 1) формирование системы биологических 

знаний как компонента естественно-научной картины мира; 2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

 Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу либо общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
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— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 — ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки;  

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания;  

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 

и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе. Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 

основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся 

на разных уровнях организации живой природы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В 

основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию 

биологического образования.  

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью соответствуют стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию  деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической  деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 
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Система уроков, представленная в рабочей программе,  сориентирована не   столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками  и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       На изучение биологии на базовом уровне отводится 68  часов, в том числе: в 10 классе - 34 часа,  в 11 классе - 34 часа. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа  для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в 

неделю в 10 классе и  1 час в неделю в 11 классе. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (5 часов)  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 

■ Демонстрация: портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», «Биологические 

системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы».  

Раздел 2. Молекулярный уровень (12 часов)  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

■ Демонстрация: схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК» 

Раздел 3. Клеточный уровень (18 часов) 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

■ Демонстрация: схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение клетки», «Строение клеток 

прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК».  

■ Лабораторные и практические работы.  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  
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Планируемые дичностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(учебнике, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,  

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  
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6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем 

и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Название темы Количество часов Лабораторные 

работы 

Практические  

работы 

 Раздел 1. Введение. 5   

 Раздел 2. Молекулярный уровень.  12   

 Раздел 3. Клеточный уровень 17 2 1 

 Итого в 10 классе 34 2 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО БИОЛОГИИ 10 КЛАСС 

 

УРОК 2. ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Часть 1 Выбрать один правильный ответ 

А1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки? 

1. Гистология    2. Эмбриология  3. Экология  4. Цитология 

А2. Возбудитель СПИДа – это 
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1. Вирус  2. Бактерия  3. Одноклеточный гриб   4. Простейшее 

А3. Как называют организмы , которым для жизнедеятельности необходим свободный кислород? 

1. Автотрофами  2. Анаэробами  3.Гетеротрофами  4. Аэробами 

А4. Какие растения состоят из сходных по строению клеток, не образующих тканей? 

1. Водоросли  2. Плауны 3. Папоротники  4. Мхи 

А5. Жабы , в отличие от лягушек, могут жить вдали от водоёма. Чем это можно объяснить? 

1. Они размножаются на суше 

2. У них лучше развиты лёгкие и более сухая кожа 

3. У них короткие задние конечности и длинные передние 

4. Они питаются наземными беспозвоночными животными 

А6. Каких из древних животных считают предками земноводных? 

1. Стегоцефалов  2. Ихтиозавров  3.Археоптериксов   4. Латимерий 

А7. Социальная природа человека проявляется в 

1. Приспособленности к прямохождению 

2. Речевой деятельности 

3. Наличие гортани с голосовыми связками 

4. Образовании условных рефлексов 

А8. Желчь , вырабатываемая печенью, по желчным протокам поступает в  

1. Пищевод  2. Желудок   3.Толстую кишку    4.Тонкую кишку 

А9. Эритроциты могут переносить кислород и углекислый газ, так как они содержат 

1. Воду и минеральные соли 

2. Антитела 

3. Фибриноген 

4. Гемоглобин 

А10. Длительное повышение содержания глюкозы в крови свидетельствует о нарушении обмена 

1. Белкового  2. Жирового  3. Углеводного   4. Минерального 

А11. Неподвижно соединены между собой  кости 

1. Плечевая и локтевая      2. Теменная и височная   3. Бедренная и большая берцовая     4.Грудина и рёбра 

А12. Какие биотические связи существуют между раком-отшельником и актинией? 

1. Паразит-хозяин 

2. Хищник-жертва 

3. Конкурентные 

4. Взаимовыгодные 

А13. Главным фактором , ограничивающим рост травянистых растений  в еловом лесу, является недостаток 

1. Света  2. Воды  3. Тепла    4.Минеральных солей 
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А14. Большинство бактерий и некоторые грибы в круговороте веществ, выполняют роль  

1. Производителей органического вещества 

2. Потребителей органического вещества 

3. Разрушителей органического вещества 

4. Концентратов органического вещества 

Часть 2 

Выберите три правильных ответа 

В 1. В чём проявляется сходство покрытосеменных и голосеменных растений? 

1. Характеризуется многообразием видов 

2. Имеют хорошо развитые вегетативные органы 

3. Способны образовывать обширные леса 

4. Размножаются семенами 

5. Опыляются насекомыми и птицами 

6. Образуют сочные и сухие семена                Ответ_______________________ . 

  В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он характерен. 

                      Признак                            Царство  

А. Растут в течение всей жизни 

Растения  

Б.  Активно перемещаются в пространстве 

Животные 

В. Питаются готовыми органическими 

веществами 

       Г. Образуют органические вещества 

           в процессе фотосинтеза  

       Д. Имеют органы чувств 

        Е. Являются основным источником 

            кислорода на Земле 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В 3. Установить последовательность передачи вещества и энергии в пищевой цепи. 

A. Насекомое 

Б. Растение 
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B. Цапля 

Г. Лягушка 

Д. Орёл  

     

 

 

Ответы  

Часть 1 

1. 4 

2. 1 

3. 4 

4. 1 

5. 1 

6. 1 

7. 2 

8. 4 

9. 4 

10. 3 

11. 2 

12. 4 

13. 1 

14. 3 

         Часть 2  

В 1. 234 

В 2. 211122  

В 3. БАГВД 

Спецификация  

№ Задание 

в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Время  

1 А1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности 

Б 1 1,5 

2 А2 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы Б 1 1,5 

3 А3 Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы Б 1 1,5 
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4 А4 Царство Растения Б 1 1,5 

5 А5 Царство Животные Б 1 1,5 

6 А6 Царство Животные Б 1 1,5 

7 А7 Сходство человека и животных и отличия Б 1 1,5 

8 А8 Процессы жизнедеятельности организма человека Б 1 1,5 

9 А9 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма Б 1 1,5 

10 А10 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма Б 1 1,5 

11 А11 Опора и движение Б 1 1,5 

12 А12 Влияние экологических факторов на организмы Б 1 1,5 

13 А13 Экосистемная организация живой природы Б 1 1,5 

14 А14 Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные связи Б 1 1,5 

                Часть 2 

15 В1 Умение проводить множественный выбор П 2 8 

16 В2 Умение устанавливать соответствие П 2 8 

17 В3 Умение определять последовательность биологических процессов, явлений. П  2 8 

 

Норма оценок 

Всего 20 баллов 

 

94 - 100% (19-20 баллов)-«5» 

75-93% (14-18 баллов) – «4» 

51-74% (10-13 баллов) – «3» 

0-50 % (0-9 баллов) – «2» 

 

УРОК 17. ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  Контрольная работа за первое полугодие в 10 классе. 

Вариант 1. 

ЧАСТЬ 1 

А1.  Принцип комплементарности лежит в основе способности молекулы ДНК к: 

1)     транскрипции;    

2)     репликации; 

3)     трансляции; 

4)     ренатурации. 
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А2. Где протекает третий этап катаболизма – полное окисление или дыхание? 

      1) в желудке   2) в митохондриях   3) в лизосомах   4) в цитолазме 

А3. Митоз в многоклеточном организме составляет основу 

1  гаметогенеза;         2) роста и развития;         

3) обмена веществ ;  4) процессов саморегуляции 

А4.  Как называется процесс разрушения первичной структуры белков 

1)     ренатурация 

2)     денатурация 

3)     деструкция 

4)     транскрипция  

А5. У животных в процессе митоза в отличии от мейоза, образуются клетки 

1) соматические;          2) с половиной набором хромосом; 

3) половые;                  4) споровые. 

А6. В клетках растений, в отличие от клеток человека, животных, грибов, происходит 

      1) выделение;     2) питание;     3) дыхание;        4) фотосинтез. 

А7. Неклеточная форма жизни – это 

1) эвглена  2) бактериофаг  3) стрептококк  4) инфузория 

А8. В результате митоза образуются: 

    1) 4 одинаковые клетки    3) 4 разные клетки 

     2) 2 одинаковые клетки   4) 2 разные клетки 

А9.  Окисление органических веществ с освобождением энергии в клетке происходит в процессе 

1)     биосинтеза;      2) дыхания;     3) выделения;      4) фотосинтеза. 

А10. Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в  

1)     метафазе первого деления     

2)     профазе второго деления 

3)     анафазе второго деления 

4)     телофазе первого деления 

ЧАСТЬ 2. 

Выберите три правильных ответа 

В1. Какую функцию выполняет в клетке плазматическая мембрана? 

           1) отграничивает содержимое клетки;  

           2) участвует в биосинтезе белков; 

           3) осуществляет поступление веществ в клетку;  

           4) участвует в процессе окисления веществ;  

           5) способствует ускорению химических реакций в клетке;  
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           6) обеспечивает удаление ряда веществ из клетки. 

      

В2.  Какие клеточные структуры  содержат ДНК кольцевой формы? 

1)     Субъединицы рибосом 

2)     Хромосомы ядер 

3)     Нуклеоиды бактерий 

4)     Микротрубочки цитоскелета 

5)     Хлоропласты 

6)     Митохондрии. 

      

В3. Установите соответствие между строением, функцией органоидов и их видом. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                   ОРГАНОИДЫ 

А) содержат граны                                                       1)митохондрии 

Б) содержит кристы                                                     2) хлоропласты 

В) обеспечивают образование кислорода 

Г) обеспечивают окисление органических веществ 

Д) содержат зелёный пигмент 

А Б В Г Д 

          

 

ЧАСТЬ 3 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  

Т-Т-Т-А-Г-Ц-Т-Г-Т-Ц-Г-Г-А-А-Г. В результате произошедшей мутации в третьем триплете третий нуклеотид заменен на нуклеотид «А». 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК по исходному фрагменту цепи ДНК и изменённому. Объясните, что произойдет с 

фрагментом молекулы белка и его свойствами после возникшей мутации ДНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического 

кода. 
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Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого 

вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

 

 

Вариант 2. 

 

ЧАСТЬ 1 

А1. Как называется наука о клетке? 

      1) цитология  2) гистология  3) генетика   4) молекулярная биология 

А2. В клетке происходит синтез и расщепление органических веществ, поэтому её называют  единицей 

1)     строения      2) жизнедеятельности    3) роста        4) размножения.  

А3. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними клетками в процессе митоза? 

1)     рибосомы;            2) митохондрии;       3) хлоропласты;    4) хромосомы. 

А4. Дезоксирибоза является составной частью 

1)  аминокислот;   2) белков;      3) и- РНК;       4) ДНК. 

А5. Вирусы, проникая в клетку хозяина, 
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1)     питаются рибосомами;       

2)      поселяются в митохондриях; 

3)     воспроизводят свой генетический материал; 

4)     отравляют её вредными веществами, образующимися в ходе их обмена веществ. 

А6. Какие структуры клетки, запасающие питательные вещества, не относят к органоидам? 

1)     вакуоли;      2) лейкопласты;      3) хромопласты;   4) включения. 

А7. Каким термином называется участок ДНК, кодирующий один белок? 

1) кодон  2) антикодон  3) триплет  4) ген 

 А8. В состав вирусов, как и бактерий, входят 

1)     нуклеиновые кислоты и белки 

2)     глюкоза и жиры 

3)     крахмал и АТФ 

4)     вода и минеральные соли 

А9. В молекуле ДНК нуклеотиды с тимином составляют 10 % от общего числа нуклеотидов. Сколько нуклеотидов с цитозином в этой 

молекуле? 

1)     10% ;       2) 40% ;        3)80%;       4) 90% 

А10. Чем представлен хроматин ядра? 

1) кариоплазма  2) нити РНК  3) волокнистые белки  4) ДНК и белки 

 

ЧАСТЬ 2 

Выберите три правильных ответа 

В1. Основные функции ядра в клетке состоят в 

1)     Синтез молекул ДНК 

2)     Окисление органических веществ с освобождением энергии 

3)     Синтез молекулы иРНК 

4)     Поглощение клеткой веществ из окружающей среды 

5)     Образование органических веществ из неорганических 

6)     Образование большой и малой субъединиц рибосом 

      

В2. Структурные компоненты митохондрии 

1) 5-8 мембранных полостей  

2) гранулы, состоящие из двух субъединиц 

3) два слоя мембран 

4) кристы 

5) граны 
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6) рибосомы 

      

  

 В3. Установите соответствие между органоидами  эукариотической клетки и особенностью их строения. 

ОРГАНОИД                                                ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

А) хлоропласт                                             1) одномембранный 

Б) эндоплазматическая сеть                      2) двумембранный 

В) лизосома 

Г) митохондрия 

Д) комплекс Гольджи 

А Б В Г Д 

          

  

ЧАСТЬ 3 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов  

Г-Т-Г-Т-Т-Т-Г-А-Г-Ц-А-Т. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК, антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот во 

фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода. 

                                                                          

Правила пользования таблицей 
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Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого 

вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

  

 

 

Вариант 1. 

 

Часть 1.  

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 

 

(максимальное количество баллов -10) 

 

 

Часть 2. 

 

В1: 1,3,6 

В2: 3,5,6 

В3: 21212 

(максимальное количество баллов -6) 

 

Часть 3. 

 

1) и-РНК: ААА УЦГ АЦА ГЦЦ УУЦ 

2) лиз-сер-тре-ала-фен 

3) и-РНК (измененное): ААА УЦГ АЦУ ГЦЦ УУЦ 

4) лиз-сер-тре-ала-фен (изменений с фрагментом белка не произойдет) 

(максимальное количество баллов -3) 

 

                                                                                                               ИТОГО: 19 баллов 

Вариант2. 

Часть 1. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
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1 2 4 4 3 4 4 1 2 4 

 

(максимальное количество баллов -10) 

Часть 2. 

 

В1: 1, 3, 6 

В2: 1,3,4 

В3: 21121 

(максимальное количество баллов -6) 

 

Часть 3. 

 

1) и-РНК: ЦАЦ ААА ЦУЦ ГУА – 1 балл 

2) т-РНК: ГУГ УУУ ГАГ ЦАУ – 1 балл 

3) гис-лиз-лей-вал – 1 балл 

(максимальное количество баллов -3) 

 

 

                                                                                                                    ИТОГО: 19 баллов 

 

 

17-19 баллов – «5» 

14-16 баллов – «4» 

10-13 баллов – «3» 

Менее 10 баллов – «2» 

 

 

 

 

УРОК 20. РИБОСОМЫ. ЯДРО. ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ. Л/Р № 1 «НАБЛЮДЕНИЕ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

ПОД МИКРОСКОПОМ НА ГОТОВЫХ ПРЕПАРАТАХ» 

 

Цель: научиться изучать клетки растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, работать с микроскопом, делать 

рисунки с микропрепаратов. 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты клеток кожицы лука, эпителия животных. 
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Ход работы 

1.Подготовьте микроскоп к работе. 

2.Рассмотрите готовые микропрепараты эпителия животных, клеток кожицы лука, зарисуйте клетки, подпишите их части. 

3. На основании увиденного, а также знаний из курса биологии, сравните строение растительной, животной и бактериальной клеток, 

заполните таблицу. 

Пункты сравнения Растения Животные 

1) Наличие ядра   

2) Наличие клеточной стенки   

3) Наличие крупных вакуолей   

 

4. На основе анализа данных сделайте вывод: о чем свидетельствуют сходства и различия в строении клеток растений и животных. 

 

УРОК 23. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК ПРОКАРИОТОВ И ЭУКАРИОТОВ.. Л/Р№ 2 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 

МИКРОПРЕПАРАТОВ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ» ПР/Р № 1 «СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (В 

ФОРМЕ ТАБЛИЦЫ)» 

Цель  работы:  совершенствовать навыки изготовления временных микропрепаратов;  познакомиться с правилами описания микропрепарата 

и научиться применять их на практике. 

Материалы  и  оборудование:  микроскоп;  набор инструментов к каждому микроскопу (скальпель, пинцет, ножницы, препаровальные иглы, 

пипетка, чашка Петри малая, фильтровальная бумага, салфетка, кусок пенопласта), предметные и покровные стекла, вода и физиологический 

раствор в химических стаканах, биологические объекты (листья и побеги комнатных растений). 

 

Инструктивная  карточка.  

1.  Познакомьтесь с алгоритмом  изготовления временного микропрепарата: 

-  предметные и покровные стекла протереть салфеткой из нетканого материала; 

-  взять предметное стекло за боковые края и положить на стол; 

-  нанести на предметное стекло 1-2 капли заключающей среды  (вода,  физиологический раствор или глицерин); 

-  сделать тонкий срез  растительного объекта скальпелем на пенопласте; 

-  поместить исследуемый материал в каплю на предметное стекло, тщательно расправляя объект с помощью препаровальной иглы; 

-  взять покровное стекло за боковые края, установить его под углом на край капли и медленно опустить; 

-  выступающую за края покровного стекла жидкость удалить полоской фильтровальной бумаги; 

-  если  жидкость не покрывает всю площадь под покровным стеклом, пипеткой нанести близ края покровного стекла еще каплю, которая сама 

втянется под стекло; 

-  готовый временный препарат переносить, держать, хранить только горизонтально.  

2.   Внимательно прочитайте правила описания микропрепаратов.  
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-  напишите название объекта на микропрепарате; 

-  опишите препарат на малом увеличении, указав его значение; отметьте:  количество клеток  (приблизительно), наличие межклеточного 

вещества, степень однородности клеток объекта; 

-  опишите форму и особенности клеток, видимые на малом увеличении; при разнородности  объекта опишите все основные виды клеток, 

указывая их месторасположение на препарате и относительно  друг друга; 

-  выберите часть объекта, согласно задачам исследования, установите большое увеличение; укажите значение увеличения (вычислите); 

отметьте детали строения клетки, видимые на данном увеличении: характер оболочки; характер, особенности, расположение и количество 

органоидов; 

-  можно указать на дополнительные аспекты наблюдений: движение цитоплазмы, окрашивание или изменение структур клетки при 

воздействии определенных веществ; 

-  описание микропрепарата должно быть в виде  развернутого текста без сокращений, отражающего все детали наблюдений объекта. 

4. Используя  теоретическую часть, приготовьте временный препарат растительного объекта.  

Рассмотрите его на малом, а затем – на большом увеличении.   

Подведение  итогов  работы. 

Описание  микропрепарата. 

Объект____________________________________________________________ 

 

Увеличение:  малое _____________,  большое _______________. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

УРОК №24. ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК. ПР/Р № 1 «СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (В ФОРМЕ 

ТАБЛИЦЫ)» 

Цель работы 

Сравнить особенности клеток растений и животных. 

Оборудование 

1. Микроскоп  

2. Готовые микропрепараты растительных (внутреннее строение листа), и животных тканей (мышечная ткань, костная ткань, нервная) в 

виде фотографий. 

3. Клетки спирогиры, эвглены зеленой в виде фотографий. 

Ход работы 

1. Рассмотрите препараты внутреннего строения листа. 
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2. Рассмотрите препараты с клетками животных тканей (мышечная ткань, костная ткань, нервная). Укажите особенности строения клеток 

в связи с их функциями в организме животного. 
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3. Рассмотрите клетки спирогиры, эвглены зеленой  
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4. Результаты наблюдений и выводы запишите в таблице по образцу:   

Клетка ткани Особенности строения Выполняемые функции Рисунок клетки  
      

       

       

    

    

 

 

 

УРОК 34. БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.  ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука;  

- структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов 

- наследственность и изменчивость организмов. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности 

биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 балла). 

В1 - умение проводить множественный выбор; 
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В2 - умение устанавливать соответствие; 

В3 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 

Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 

На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

 

Элементы содержания.  

Строение органических веществ (А1, А5) 

Основные понятия генетики (А1, С1) 

Изменчивость организмов (А4, А8,) 

Метаболизм клетки (А6, А10, В3, С2) 

Клеточные структуры (А3, А7, А9, В2) 

Размножение организмов ( В1) 

 

Критерии оценивания 

«5» 90% - 100% (18-20 баллов) 

«4» 70% - 85% (14-17баллов) 

«3» 50% - 65% (10-13 баллов) 

 «2»  менее 50% (менее баллов) 

 

Задания контрольной работы  

1 вариант  В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

16 Клеточный 

17 Популяционно-видовой 

18 Биогеоценотический 

19 Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 
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        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

13) вирусы 

14) прокариоты 

15) эукариоты 

16) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

250) повышается адаптация к новым условиям 

251) набор генов идентичен родительскому 

252) проявляется комбинативная изменчивость 

253) появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

4) 44 

5) 96 

6) 48 

7) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 

       2) при партеногенезе 

       3) при почковании 
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       4) при мейозе 

 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

4) не делятся в течение жизни клетки 

5) имеют собственный генетический материал 

6) являются одномембранными 

7) содержат ферменты 

8) имеют двойную мембрану 

9) участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. Объясните их. 

10) Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

11) Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций. 

12) Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с которым он взаимодействует. 

13) Активность ферментов  зависит от таких факторов, как температура, рН среды, и других факторов. 
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5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина 

здорова, но является носителем гена гемофилии? 

 

Вариант 2 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика, 

2) цитология, 

3) селекция, 

4) систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках 

2) молекул ДНК в дочерних клетках 

3) хромосом в соматических клетках 

4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой природы? 

1) вирусы 

2) бактерии 

3) лишайники 

4) грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1) млекопитающие 

2) кишечнополостные 

3) рыбы 
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4) птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1) близнецовый 

2) генеалогический 

3) цитологический 

4) популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа 

2) кальция и фосфора 

3) меди и цинка 

4) серы и азота 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в результате: 

1) бесполого размножения 

2) партеногенеза 

3) почкования 

4) полового размножения 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 

2) хранения и передачи наследственной информации 

3) взаимосвязи процессов обмена веществ 

4) окисления органических веществ до неорганических 
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5) осуществления связи между органоидами клетки 

6) синтеза молекул АТФ 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза АТФ 2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

  

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены. Объясните их. 

1. Генетическая информация заключена в последовательности нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот. 

2. Она передается от и-РНК к ДНК. 

3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 

4. Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 

5. У каждого живого организма свой генетический код. 

С2. У здоровой матери, родители которой тоже были здоровы, и больного дальтонизмом отца родились дочь и сын. Определите генотипы 

родителей, генотипы и фенотипы детей. 

 

Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 
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1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

5 – в качестве коферментов фермента  часто выступают  витамины или ионы металлов. 

 

 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Все дети будут здоровы 

2) 50% дочерей и 50% сыновей будут больны  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных 

выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

 

2 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 4 4 1 2 1 2 2 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 

1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

 

 

 



 

477 
 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 2, 4,7. 

2 –  информация переносится от ДНК к иРНК; 

3 – кодон состоит из 3 нуклеотидов; 

5 – генетический код универсален 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Девочка здорова, но является носителем дальтонизма 

2) Мальчик здоров 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных 

выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 
 

Физическая культура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» построена с целью сохранения единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 



 

478 
 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

 

Рабочая программа по биологии 11 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа составлена на основе:  
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• федерального государственного образовательного стандарта; 

• примерной программы среднего общего образования по биологии; 

• программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов 

Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2011),  

• учебного плана МАОУ «Бриентская СОШ»; 

• общеобразовательной программы МАОУ «Бриентская СОШ . 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной 

картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 1) формирование системы биологических 

знаний как компонента естественно-научной картины мира; 2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

 Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
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— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу либо общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 — ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки;  

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания;  

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет 

(10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1  ч в 

неделю) в 11 классе. Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий 

элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает 

общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-научной картины мира, 

ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического образования.  
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Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью соответствуют стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию  деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической  деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации 

в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Система уроков, представленная в рабочей программе,  сориентирована не   столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками  и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       На изучение биологии на базовом уровне отводится 68  часов, в том числе: в 10 классе - 34 часа,  в 11 классе - 34 часа. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа  для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 

час в неделю в 10 классе и  1 час в неделю в 11 классе. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Организменный уровень (10 часов)  

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные 

циклы разных групп организмов. 
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 

генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность 

Лабораторные и практические работы 

Л/р №1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

Пр/р №1. Составление элементарных схем скрещивания. 

Пр/р №2. Решение генетических задач. 

Пр/р №3. Составление и анализ родословных человека. 

Л/р №2. «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 

Л/р №3. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм». 

■ Демонстрация: портреты ученых. таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза, моделей-

аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий 

среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.. 

Раздел 2. Популяционно-видовой уровень (7 часов)  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 
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Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

Лабораторные и практические работы 

Л/р №4. «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов»                                              

Л/р №5. «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

■ Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций картин, 

отражающих флору и фауну различных эр и периодов., примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции, моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и остатков 

материальной культуры. 

Раздел 3. Экосистемный уровень (8 часов) 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Л/р №6. «Изучение экологической ниши у разных видов растений». 

Л/р №7. «Описание экосистем своей местности». 

Л/р№ 8. «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах (на примере аквариума)». 

■ Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей 

страны  
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Раздел 4. Биосферный уровень (9ч) 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

■ Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей 

страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (учебнике, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; 

законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых 

и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  
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3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой 

из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 
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Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, закономерности 

изменчивости;  

― характеризовать современные направления в 

развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и 

мейоз);  

― решать задачи на построение фрагмента 

второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

― решать задачи на определение количества 

хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

― решать генетические задачи на моногибридное 

скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

― устанавливать тип наследования и характер 

проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы 
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― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

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

― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников;  

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека.  

наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

 

 

Учебно-методический  комплект 

 

1. Учебник: Биология. 11 класс:учеб.для общеобразоват.организаций: базовый уровень/[В.В.Пасечник и др.] ; под 

ред.В.В.Пасечника._2-е изд. – М.: Просвещение, 2020.- 272 с.: (Линия жизни). – ISBN 978-5-09-074714-1. 

2. Пасечник В. В. Биология.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  «Линия  жиз- ни». 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

— 64 с. — ISBN 978-5-09-078400-9. 
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Используемая литература 

1.Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» М: «Аквариум», 

2007 

2.Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология. Старшая школа. М.: ИнтеллектЦентр, 2007 

3.Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г. 

4.Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2003 г. 

5.Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 г.  

Рабочая программа не исключает возможности использования   другой литературы в рамках требований Государственного стандарта 

по биологии. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание ), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Фи; 2006 

• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

• Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования www.km.ru/education- учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education-
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Название темы Количество часов Лабораторные работы Практические работы 

 Раздел 1. Организменный уровень. 10 3 3 

 Раздел 2. Популяционно-видовой уровень. 7 2  

 Раздел 3. Экосистемный уровень. 8 3  

 Раздел 4. Биосферный уровень. 9   

 Итого в 11 классе 34 8 3 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО БИОЛОГИИ 11 КЛАСС 

 

УРОК 5. РАЗВИТИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ. ВХОДНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (по модели 

министра) 

Спецификация входной диагностической работы для обучающихся 11 класса по биологии (базовый уровень) 

1. Назначение работы 
Работа предназначена для проведения входной диагностики обучающихся 11 класса в ОУ по предмету «Биология» Базовый уровень. 

2. Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень,  

В – высокий уровень  

Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – краткий ответ, РО – с развернутым ответом. 

№ 

зад

ан

ия 

Блок содержания Объект оценивания 

 

Код про-

веряемы

х умений 

Тип 

за-

да-

ния 

Уро-

вень 

сложн

ости 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

А1. Методы изучения живых объектов.  Овладение методами 

биологической науки 

1.1 ВО Б 1 
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А2. Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Биологические науки 1.1 ВО Б 1 

А3. Клеточное строение организмов Функции органоидов 

клеток 

2.1, 1.1.2 ВО Б 1 

А4. Царство Бактерии. Строение 

прокариотической и 

эукариотической клетки 

1.1.1, 2.5 ВО Б 1 

А5. Учение об эволюции органического 

мира.  

 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина 

 2.1.1, 2.4 ВО Б 1 

А6. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Цепи питания. 5.2, 1.2.2 ВО Б 1 

А7. Сущность биологических 

процессов:  

работать с терминами и 

понятиями 

1.2, 1.2.1, 

2.8 

ВО Б 1 

В1. Клеточное строение организмов Химическая организация 

клетки 

2.1, 1.1.2 КО П 2 

В2. Сущность биологических процессов  Размножение 1.2,1.2.1, 

2.1 

КО П 2 

В3. Сущность биологических процессов Пластический 

(фотосинтез) и 

энергетический обмен 

1.2.1, 

2.2.2, 2.3 

КО П 2 

В4. Учение об эволюции органического 

мира. 

Эволюционная теория 

Ч.Дарвина 

 2.1.1 КО П 2 

В5. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Экологические факторы 2.1.4, 5.1 КО П 2 

С1. Клеточное строение организмов Умение работать с 

текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

1.1.2, 

2.1.,1.2., 

2.8. 

РО В 3 

      20 

 

КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 
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Код элементов Проверяемые умения 

1. Знать/понимать 

 1.1 признаки биологических объектов  

 1.1.1. признаки живых организмов 

 1.1.2 признаки генов, хромосом, клеток 

 1.2 сущность биологических процессов  

 1.2.1 обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, раздражимость; 

 1.2.2 круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах 

2.Уметь 

 2.1 объяснять 

 2.1.1 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира  

 2.1.2 описывать биологические объекты  

 2.1.4 взаимосвязи организмов и окружающей среды  

 2.3 распознавать и описывать 

 2.4 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме  

 2.5 сравнивать биологические объекты  

 2.6 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе  

 2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-популярном тексте необходимую 

биологическую информацию о живых организмах, процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями 

Нормы выставления отметок: 

Объем выполненной работы Количество баллов Отметка 

90-100% 18-20 5 

70-89% 15-17 4 

50-69% 10-14 3 

Менее 50% менее 10 2 

 

Уровни оценки предметных результатов 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

высокий уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «отлично» (отметка «5») 
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а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. повышенный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «хорошо» (отметка «4») 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. 

оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено» 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2») 

 

1 вариант. 

Часть А. Выберите один верный ответ: 

А1. Наиболее точно узнать, как влияют разные условия на прорастание семян разных растений, можно методом: 

1. наблюдения 

2. моделирования 

3. описания 

4. эксперимента 

А2. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

1. систематика 

2. палеонтология 

3. генетика 

4. эмбриология 

А3. Полужидкая среда клетки, в которой расположено ядро, – это 

1. вакуоль 

2. цитоплазма 

3. лизосома 

4. эндоплазматическая сеть 

А4. Прокариоты – это организмы, 

1. которые не имеют клеточного строения 

2. состоящие из одинаковых клеток, не образующих тканей 

3. состоящие из разных клеток, содержащих одно или несколько ядер 

4. клетки которых не имеют оформленного ядра 
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А5. Благодаря какому процессу можно наблюдать многообразие пород собак? 

 
1. борьбе с неблагоприятными условиями внешней среды 

2. естественному отбору 

3. искусственному отбору 

4. внутривидовой борьбе 

А6. Укажите, какой из организмов пропущен в цепи питания: … → карась → окунь → цапля. 

1. водоросль 

2. малёк пескаря 

3. личинка стрекозы 

4. улитка 

А7. Изучите график зависимости скорости химической реакции в живом организме от температуры (по оси х отложена температура организма 

(в °С), а по оси у – относительная скорость химической реакции (в усл. ед.) 

 
Какое из нижеприведённых описаний наиболее точно характеризует данную зависимость в указанном диапазоне температур? Скорость 

химической реакции в живом организме с повышением температуры 

1. на всем протяжении медленно растёт 
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2. резко снижается, достигая своего минимального значения, после чего резко растёт 

3. растёт, достигая своего максимального значения, после чего начинает спускаться 

4. плавно колеблется около средних показателей 

Часть В: 

В1. Вставьте в текст «ДНК» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ДНК 

1. Молекула ДНК – биополимер, мономерами которого служат __________ (А). В состав мономера входят остаток фосфорной кислоты, 

пятиуглеродный сахар – __________ (Б) и азотистое основание. Азотистых оснований всего четыре: аденин, гуанин, цитозин и 

__________ (В). Бóльшая часть ДНК сосредоточена в ядре, а небольшие её количества находятся в митохондриях и __________ (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1. рибоза 

2. аминокислота 

3. рибосома 

4. урацил 

5. нуклеотид 

6. дезоксирибоза 

7. пластида 

8. тимин 

В2. Какие положения характеризуют половое размножение животных? Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1. в размножении, как правило, участвуют особи разных полов 

2. гаметы содержат гаплоидный набор хромосом 

3. гаметы образуются путём обычного деления надвое 

4. генотип потомка является копией генотипа одного из родителей 

5. при размножении появляются особи, идентичные материнскому организму 

6. генотип потомка объединяет генетическую информацию обоих родителей 

В3. Установите соответствие между признаком и процессом, для которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу первого 

столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
ПРИЗНАК                                                                                         ПРОЦЕСС 

А)  происходит в клетках с хлоропластами 1)  фотосинтез 

Б)  происходит во всех клетках 2)  дыхание 

В)  происходит постоянно: днём и ночью  
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Г)  происходит с использованием световой энергии  

Д)  в результате органические вещества расходуются  

Е)  в результате органические вещества образуются  

В4. Установите соответствие между примером и формой борьбы за существование, которую этот пример иллюстрирует: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
ПРИМЕР ФОРМА БОРЬБЫ ЗА 

СУЩЕСТВОВАНИЕ 

А) поедание щурят щуками 1)  внутривидовая 

Б) малярийный плазмодий паразитирует  в организме человека 2)  межвидовая 

В) отсутствие зайцев в лесу сокращает численность лис  

Г) сосны, растущие в сосновом лесу, имеют тонкие и длинные 

стволы 

 

Д) самый сильный волк становится  вожаком в стае  

Е) использование одним видом другого в качестве пищи  

В5.Установите соответствие между примером и фактором среды, который этот пример иллюстрирует: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца 

   

ПРИМЕР   ФАКТОР СРЕДЫ 

А)  химический состав воды 

Б)  разнообразие растительного планктона 

В)  влажность воздуха 

Г)  клубеньковые бактерии на корнях гороха 

Д)  скорость течения воды в реке 

Е)  феромоны, выделяемые насекомыми 
 

    1)  биотический 

2)  абиотический 
 

 

Часть С. 

С1. МИТОХОНДРИИ И ХЛОРОПЛАСТЫ 

Митохондрии и хлоропласты – наиболее крупные органоиды клетки. Они имеют свои собственные молекулы ДНК, способны независимо от 

ядра клетки к биосинтезу и делению. Эти органоиды преобразуют внешнюю энергию в виды, которые могут быть использованы для 

жизнедеятельности клеток и целостных организмов. 
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Эллипсовидные по форме митохондрии характерны для всех эукариот. Наружная мембрана у них гладкая, а внутренняя образует складки. На 

мембранах складок располагаются многочисленные ферменты. Основная функция митохондрий – синтез универсального источника энергии –

 АТФ – в процессе окисления органических веществ. 

Хлоропласты, в отличие от митохондрий, присутствуют только в растительных клетках, но встречаются и у некоторых простейших, например, 

у зелёной эвглены. С этими органоидами связан процесс фотосинтеза, заключающийся в преобразовании световой энергии в энергию 

химических связей молекул глюкозы. Благодаря процессу фотосинтеза в атмосферу постоянно поступает кислород. 

Хлоропласты несколько крупнее митохондрий. Внутри их почти шаровидного тела имеются многочисленные мембраны, на которых 

располагаются ферменты. Там же находится пигмент хлорофилл, придающий пластидам зелёный цвет. 

 

Используя содержание текста «Митохондрии и хлоропласты», ответьте на следующие вопросы. 

1)Почему митохондрии называют «энергетическими станциями» клетки? 

2) Какие вещества являются конечными в процессе фотосинтеза? 

3) В каком органоиде клетки протекает фотосинтез? 

 

2 вариант. 

Часть А. Выберите один верный ответ: 

А1. Активное применение учёными-биологами компьютера позволило широко внедрить в научную деятельность метод: 

1. наблюдения 

2. измерения 

3. эксперимента 

4. моделирования 

А2. Закономерности передачи наследственных признаков изучает 

1)  генетика 

 2)  экология 

 3)  антропология 

 4)  молекулярная биология 

А3. Органоид, на котором находятся рибосомы, – это 

1)  хлоропласт 

 2)  клеточная мембрана 

 3)  аппарат Гольджи 

 4)  эндоплазматическая сеть 

А4. Бактерии отличаются от одноклеточных зелёных водорослей отсутствием 

1)  ядра 

 2)  цитоплазмы 
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 3)  жгутиков 

 4)  клеточной оболочки 

А5. Что относят к результатам эволюции? 

1)  изоляцию организмов 

 2)  борьбу за существование между организмами 

 3)  наследственность и изменчивость у организмов 

 4)  образование нового вида 

А6. Какая из приведённых пищевых цепей составлена правильно? 

1)  ястреб-перепелятник → славка черноголовка → листорез → листья дуба 

 2)  славка черноголовка → листорез → листья дуба → ястреб-перепелятник 

 3)  листорез → листья дуба → славка черноголовка → ястреб-перепелятник 

 4)  листья дуба → листорез → славка черноголовка → ястреб-перепелятник 

А7. Изучите график зависимости скорости химической реакции в живом организме от температуры (по оси х отложена температура организма 

(в °С), а по оси у – относительная скорость химической реакции (в усл. ед.)). 

 
Какое из нижеприведённых описаний наиболее точно характеризует данную зависимость в интервале от 32 до 37°С? Скорость химической 

реакции в живом организме с повышением температуры в данном интервале 

1. медленно растёт 

2. резко снижается, достигая своего минимального значения, после чего резко растёт 

3. медленно растёт, достигая своего максимального значения, после чего начинает плавно спускаться 

4. плавно колеблется около средних значений 

Часть В: 

В1. Вставьте в текст «Белки» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в 

текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

БЕЛКИ 
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Молекулы белков состоят из большого числа молекул __________ (А), соединённых в длинные цепи за счёт образования множества 

__________ (Б) связей. Большинство белковых нитей закручиваются в спираль, которая может принять форму __________ (В) Под действием 

температуры или химических веществ такие пространственные структуры могут разрушаться. Данное явление 

получило название __________ (Г). 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
 

1)  глобула 

2)  глюкоза 

3)  аминокислота 

4)  водородная 

5)  пептидная 

6)  хромосома 

7)  диссоциация 

8)  денатурация 

В2.Какие явления служат примерами бесполого размножения? Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

    1)  развитие вороны из яйца 

    2)  почкование гидры 

    3)  деление амёбы 

    4)  размножение тюльпана луковицами 

    5)  размножение сосны семенами 

    6)  развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки 

В3.Установите соответствие между признаком и процессом, для которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу первого 

столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК   ПРОЦЕСС 

А)  происходит в клетках с хлоропластами 

Б)  происходит во всех клетках 

В)  происходит постоянно: днём и ночью 

Г)  происходит с использованием световой энергии 

Д)  в результате органические вещества расходуются 

Е)  в результате органические вещества образуются 
 

    1)  фотосинтез 

2)  дыхание 
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В4.Установите соответствие между примером и формой борьбы за существование, которую этот пример иллюстрирует: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕР   ФОРМА БОРЬБЫ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

А)  поедание окунями молоди 

Б)  бычий цепень паразитирует в организме человека 

В)  отсутствие зайцев в лесу сокращает численность волков 

Г)  сосны, растущие в сосновом лесу, имеют тонкие и длинные 

стволы 

Д)  самый сильный лев становится вожаком в прайде 

Е)  использование одним видом другого в качестве пищи 
 

    1)  внутривидовая 

2)  межвидовая 
 

 

В5.Установите соответствие между примером экологического фактора и группой, к которой его относят: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИМЕР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА   ГРУППА 

А)  вирус гепатита 

Б)  химический состав почвы 

В)  длина светового дня 

Г)  пыльца растений 

Д)  смерч 
 

    1)  абиотический фактор 

2)  биотический фактор 
 

 

Часть С: 

С1. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Белки и жиры – высокомолекулярные органические соединения. Молекула белка образована большим числом аминокислот, в состав которых 

входят атомы углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Жиры состоят из глицерина и жирных кислот. Они нерастворимы в воде, но 

хорошо растворимы в органических растворителях. В состав жиров входят атомы углерода, водорода и кислорода. Жиры и жироподобные 

вещества объединяются обычно под общим названием липиды. Как и углеводы, они служат источником энергии. 

Белки разных клеток неодинаковы, они специфичны. Однако они обладают общим свойством – свёртываться при нагревании или воздействии 

ультрафиолетовых лучей. Белки являются основным строительным материалом любой клетки: входят в состав клеточных мембран, 

цитоплазмы, ядра и органоидов. Многие белки являются ферментами. У животных все виды движения обеспечиваются сократительными 
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белками. Белки, жиры и углеводы участвуют в защите клеток и контактах со средой. Некоторые белки выполняют транспортную функцию, 

присоединяя и перенося кислород и углекислый газ. 

Жиры, как и белки, выполняют ряд функций. Они входят в состав клеточных мембран и тем самым выполняют строительную функцию. Жиры 

могут накапливаться в клетках и служить запасным питательным веществом. Некоторые жироподобные вещества являются гормонами, 

принимая участие в регуляции физиологических функций организма. 

  

Используя содержание текста «Органические соединения», ответьте на следующие вопросы. 

1) Из каких молекул образованы жиры? 

2) Каким общим свойством обладают молекулы белков? 

3) О какой сходной функции белков и жиров говорится в тексте? 

  

Ключ к заданиям 

1 вариант 

Часть А. 

А1. А2. А3. А4. А5. А6. А7. 

4 2 2 4 3 1 3 

Часть В. 

В1.  

А Б В Г 

5 1 8 7 

В2. 

1 2 6 

В3. 

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 2 1 

В4. 

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 1 2 

В5. 

А Б В Г Д Е 

2 1 2 1 2 1 

Часть С. 

С1. Формат ответа и критериев такой: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Балл 
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(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

1) В митохондриях синтезируется АТФ – универсальный источник энергии в клетке. 

2) Конечными продуктами фотосинтеза являются глюкоза и кислород. 

3) Фотосинтез  протекает в хлоропластах. 

 

Правильно заполнены три элемента 3 

Правильно заполнены два элемента 2 

Правильно заполнен один элемент 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

2 вариант 

Часть А. 

А1. А2. А3. А4. А5. А6. А7. 

4 1 4 1 4 4 1 

Часть В. 

В1.  

А Б В Г 

3 5 1 8 

В2. 

2 3 4 

В3. 

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 2 1 

 

В4. 

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 1 2 

В5. 

А Б В Г Д 

2 1 1 2 1 

Часть С. 

С1. Формат ответа и критериев такой: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Балл 
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1) Жиры образованы молекулами глицерина и жирных кислот. 

      2)Общее свойство белков- свертываются при нагревании или воздействии 

ультрафиолетовых лучей. 

3)Сходная функция жиров и белков - строительнаяю  

 

Правильно заполнены три элемента 3 

Правильно заполнены два элемента 2 

Правильно заполнен один элемент 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

УРОК 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН. Л/Р №1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

СХОДСТВА ЗАРОДЫШЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИХ РОДСТВА. 

Цель работы: выявить признаки сходства зародышей человека и других млекопитающих 

Оборудование: 

Ход работы 

1.Дайте определение понятий 

Онтогенез 

Метаморфоз 

Плацента 

2. Какое биологическое значение имеет существование личиночной стадии развития в жизненном цикле некоторых животных? Ответ 

проиллюстрируйте конкретным примером. 

3. Заполните таблицу 

Типы онтогенеза 

Тип онтогенеза Характеристика  Примеры  

   

4. Сроки периодов онтогенеза у разных животных неодинаковы. Выскажите предположение, от чего они зависят. Приведите 

примеры. 

5. Рассмотрите рисунок, на котором изображен жизненный цикл многоклеточного животного она примере лососевой рыбы. 

Подпишите, что изображено под цифрами 1-8 

Воспользуйтесь дополнительным материалом. 
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Какие из указанных на рисунке этапов относятся к эмбриональному периоду развития?  Какие этапы относятся к 

постэмбриональному периоду?  

6. Выявите черты сходства зародышей человека с зародышами свиньи. 

  
7. Ответьте на вопрос: о чем свидетельствует сходство зародышей? 

8. Сформулируйте суть биогенетического закона. 

9. У животных встречаются циклы развития с полным и неполным превращением. Чем отличаются эти типы развития? Приведите 

примеры животных, для которых они характерны? 

Сделайте вывод по проделанной вами работе. 
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УРОК 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ. МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ.  ПР/Р №1. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СХЕМ СКРЕЩИВАНИЯ. 

Цель: Научиться составлять простейшие схемы моногибридного скрещивания на основе предложенных данных. 

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка. 

Ход работы: 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

2. Коллективный разбор задач на моногибридное  скрещивание. 

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное  скрещивание, подробно описывая ход решения и сформулировать полный ответ. 

Задачи на моногибридное скрещивание 

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную 

окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

Разберем решение этой задачи.   Вначале введем обозначения. В генетике для генов приняты буквенные символы: доминантные гены 

обозначают прописными буквами, рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. Ген красной 

окраски шерсти рецессивен — а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она 

обладает рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, 

ее генотип аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы красной.                                                                                                                                                    

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему теоретического скрещивания  

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые клетки будут содержать только ген А. Для удобства подсчета 

выписываем только типы гамет, а не все половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет — а. При слиянии 

таких гамет между собой образуется один, единственно возможный генотип — Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести 

признак родителя, имеющего доминантный фенотип — черного быка.. 

РАА      *    аа 

GА                а 

FАа 

Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной коровы в потомстве следует 

ожидать только черных гетерозиготных телят 

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и сформулировав полный ответ. 

Задача № 2. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка, гетерозиготных по окраске шерсти? 

Задача № 3. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а гладкая — рецессивным. Скрещивание двух вихрастых 

свинок между собой дало 39 особей с вихрастой шерстью и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, имеющих доминантный 

фенотип, должно оказаться гомозиготных по этому признаку?  Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей 

гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков. 

Вывод: 

 

УРОК 6. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. ЗАКОН НЕЗАВИСИМОГО НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ. ПР/Р №2. РЕШЕНИЕ 
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ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

Цель: Научиться составлять простейшие схемы дигибридного скрещивания на основе предложенных данных. 

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка. 

Ход работы: 

 

Задача № 1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; аавв; аавв; Aabb; аавь; ААВВСС; ААЬЬСС; 

аавьсс; аавьсс. 

 Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться законом чистоты гамет: гамета генетически 

чиста, так как в нее попадает только один ген из каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом аавbсс. Из первой пары 

генов — пары А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, 

расположенных в другой хромосоме, поступает ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет доминантный ген С или 

его рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены — ABC, или же рецессивные — abc, а также 

их сочетания: авс, abc, Abe, авс, авс, а bс. 

 Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно воспользоваться формулой 

N = 2n, где N — число типов гамет, а n — количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на примерах: 

гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она образует два сорта гамет: А и а. Дигетерозигота аавь 

содержит две гетерозиготные пары: N = 22 = 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, ab, ab. Тригетерозигота аавьсс в соответствии с этим 

должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше. 

Задача № 2. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а ген черного цвета шерсти — над геном красной 

окраски. Обе пары генов находятся в разных парах хромосом. 

1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам 

Признаков быка и корову? 

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой 

коровой? 

Задача №3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных 

хромосомах. 

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам?  

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого 

партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 

Задача № 4. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение 

лучше владеть правой рукой, преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в разных 

хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их гетерозиготны? 

Вывод 

 

УРОК 7. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. ЗАКОН МОРГАНА. ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ, 
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СЦЕПЛЕННОЕ С ПОЛОМ.  ПР/Р №3. СОСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ РОДОСЛОВНЫХ ЧЕЛОВЕКА. 

Цель: Научиться составлять родословную и делать ее анализ. На конкретных примерах рассмотреть наследование признаков, условия их 

проявления. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация «Анализ родословной» 

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Генеалогический метод – это метод изучения родословных, с помощью которого прослеживается распределение болезни (признака) в семье 

или в роду с указанием типа родственных связей  

между членами родословной. 

Генеалогический метод включает в себя два этапа: 

1)Составление родословной и её графическое изображение; 

2) Генетический анализ полученных данных. 

При составлении родословной принято использовать специальные символы: 

 
 

Пробанд - лицо, с которого начинают составление родословной. 

Сибсы – кровные родственники (братья, сестры). 

Составляя графическое изображение родословной, соблюдают следующие правила: 

начинают родословную с пробанда (особи, на которую составляется родословная). Братья и сестры располагаются в порядке рождения слева 

направо, начиная со старшего; 
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представители каждого поколения в родословной располагаются строго в один ряд; 

римскими цифрами обозначаются поколения: слева от родословной сверху вниз; 

арабскими цифрами нумеруется потомство одного поколения (весь ряд) слева направо последовательно (под каждым представителем — 

родственником).  Таким образом, каждый член родословной имеет свой шифр, например II–3, III–6. 

В зависимости от локализации и свойств гена различают следующие типы наследования: 

- аутосомно-доминантный; 

- аутосомно-рецессивный; 

- Х и Y-сцепленное наследование; 

Что такое аутосомы? (неполовые хромосом, парные хромосомы, одинаковые у мужских и женских организмов.). 

- А что значит аутосомно-доминантный и аутосмно-рецессивный тип наследования? (признаки которые находятся в этих хромосомах) 

- А что значит Х и У – сцепленное наследование?( Гены, локализованные в половых хромосомах, обозначают как сцепленные с полом) 

Рассмотрим признаки некоторых типов наследования. 

1.Аутосомно-доминантный тип наследования 

 
1)признак проявляется в каждом поколении; 

2)признаком обладает ребенок у родителей – обладателей признака; 

3)признаком обладают в равной степени мужчины и женщины; 

4)вероятность наследования 100 % (если хотя бы один родитель гомозиготен), 75 % (если оба родителя гетерозиготны) и 50 % (если один 

родитель гетерозиготен). 

2.Аутосомно-рецессивный тип наследования 
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1)признак проявляется не в каждом поколении; 

2)признаком обладает ребенок (гомозигота), рожденный от родителей (гетерозигот), не обладающих данным признаком; 

3)признаком обладают в равной степени мужчины и женщины; 

4)вероятность наследования 25 % (если оба родителя гетерозиготны), 50 % (если один родитель гетерозиготен, а второй гомозиготен по 

рецессивному признаку) и 100 % (если оба родителя рецессивные гомозиготы). 

3.Х-сцепленный рецессивный тип наследования 

 
 

1)чаще признак встречается у лиц мужского пола; 

2)чаще признак проявляется через поколение; 

3)если оба родителя здоровы, но мать гетерозиготна, то признак часто проявляется у 50% сыновей; 

4)если отец болен, а мать гетерозиготна, то обладателями признака могут быть и лица женского пола; 

Так наследуются у человека гемофилия, дальтонизм, умственная отсталость с ломкой Х-хромосомой, мышечная дистрофия Дюшенна, 

синдром Леша-Найхана и др. 

 

Составьте родословную из предложенных вариантов. 

Задание № 1 

Составьте родословную семьи со случаем сахарного диабета.  

Пробанд – больная женщина, ее брат, сестра и родители здоровы. Со стороны отца имеются следующие родственники: больной сахарным 
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диабетом дядя  и две здоровые тети. Одна из них имеет трех здоровых детей, вторая – здорового сына. Дедушка и бабушка со стороны отца – 

здоровы. Сестра бабушки болела сахарным диабетом. Мать пробанда, дедушка и бабушка с материнской стороны здоровы. Мать имеет 

здорового брата .У дяди два здоровых ребенка. Определите характер наследования болезни и вычислите вероятность рождения больных детей 

в семье пробанда, если она выйдет замуж за здорового мужчину. 

Задание № 2 

Составьте родословную.  

Пробанд болен врожденной катарактой. Он состоит в браке со здоровой женщиной и имеет больную дочь и здорового сына. Отец пробанда 

болен, а мать здорова и имеет здоровую сестру и здоровых родителей. Дедушка по линии отца болен, а бабушка здорова. Пробанд имеет по 

линии отца здоровых родных тетю и дядю. Дядя женат на здоровой женщине. У них три здоровых сына. Определите тип наследования 

признака и вероятность появления в семье дочери пробанда больных внуков, если она выйдет замуж за гетерозиготного по катаракте этого 

типа мужчину. 

Задание № 3 

Составьте родословную. 

Одна из форм рахита не излечивается обычными дозами витамина Д. 

Пробанд юноша, страдающий этой формой рахита. Его сестра здорова. Мать пробанда больна рахитом, отец здоров. У матери пробанда было 

трое братьев – все здоровы. Дед пробанда по линии матери болен, бабка здорова. Дед имел двух здоровых братьев и одного больного. У 

здоровых братьев деда от здоровых жён было пять здоровых сыновей (у одного четыре, у другого – один). У больного брата деда жена была 

здорова. У них было три больные дочери и два здоровых сына. У двух больных дочерей брата деда пробанда от здоровых мужей было  по 

одной здоровой дочери. Ещё у одной больной дочери брата деда пробанда, состоящей в браке со здоровым мужчиной, два сына, один из 

которых болен и больная дочь. У здоровых сыновей брата деда пробанда жёны здоровы, здоровы и все их дети. 

       Определите вероятность рождения больных рахитом детей в семье пробанда в случае если он вступил в брак со своей больной 

троюродной сестрой.  

Сделайте свою родословную по цвету глаз или цвету волос. 

Вывод: 

 

УРОК 8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ.  Л/Р №2. «ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ У РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, 

ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА И КРИВОЙ. ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ» 

Цель работы: изучить развитие фенотипа, определяющееся взаимодействием его наследственной основы – генотипа с условиями 

окружающей среды. 

 

Оборудование: засушенные листья растений, плоды растений, клубни картофеля, линейка, лист миллимитровой бумаги или в «клеточку». 

  Ход работы 

Краткие теоретические сведения 

Генотип – совокупность наследственной информации, закодированной в генах. 

Фенотип – конечный результат проявления генотипа, т.е. совокупность всех признаков организма, сформировавшихся в процессе 
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индивидуального развития в данных условиях среды. 

Изменчивость – способность организма изменять свои признаки и свойства. Различают изменчивость фенотипическую 

(модификационную) и генотипическую, к которой относятся мутационная и комбинативная ( в результате гибридизации). 

Норма реакции – пределы модификационной изменчивости данного признака. 

Мутации – это изменения генотипа, вызванные структурными изменениями генов или хромосом. 

Для возделывания того или иного сорта растений или разведения породы важно знать, как они реагируют на изменение состава и 

режима питания, на температурный, световой режимы и другие факторы.  

Выявление генотипа через фенотип при этом носит случайный характер и зависит от конкретных условий среды. Но даже в этих 

случайных явлениях человек установил определённые закономерности, изучаемые статистикой. По данным статистического метода можно 

построить вариационный ряд – это ряд изменчивости данного признака, слагающегося из отдельных вариант (варианта – единичное 

выражение развития признака), вариационную кривую, т.е. графическое выражение изменчивости признака, отражающего размах вариации и 

частоту встречаемости отдельных вариант.  

Для объективности характеристики изменчивости признака пользуются средней величиной, которую можно рассчитать по формуле: 

      ∑ ( v  р ) 

M =                                    , где 

                         n  

M - средняя величина; 

∑   - знак суммирования; 

v   - варианта; 

р  - частота встречаемости вариант; 

n  - общее число вариант вариационного ряда. 

Этот метод (статистический) даёт возможность точно охарактеризовать изменчивость того или иного признака и широко используется 

для выяснения достоверности результатов наблюдений в самых различных исследованиях. 

Выполнение работы 

1. Измерьте линейкой длину листовой пластинки у листьев растений , длину зёрен, подсчитайте число глазков у картофеля. 

2. Разложите их в порядке возрастания признака. 

3. На основе полученных данных постройте на миллиметровой или клетчатой бумаге вариационную кривую изменчивости признака (длину 

листовой пластины, количество глазков на клубнях, длину семян, длину раковин моллюсков). Для этого по оси абцисс отложите значение 

изменчивости признака, а по оси ординат – частоту встречаемости признака. 

4. Соединив точки пересечения оси абцисс и оси ординат получите вариационную кривую.  

Таблица 1. 

№ экземпляра 

(по порядку) 

Длина листа, мм № экземпляра (по 

порядку) 

Длина листа, мм 

1  16  
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2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

. Таблица 2 

Длина листа, 

мм 

Количество 

листьев с 

данной длиной 

Длина листа, мм Количество листьев с 

данной длиной 

 

 

   

 

1. Вариационная кривая длины листьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

листьев 

             Длина 

       листа, мм 
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2. М=_______ мм 

 

Контрольные вопросы 

 

1.     Дать определение модификации, изменчивости, наследственности, гену, мутации, норме реакции, вариационному ряду.  

2.     Перечислить виды изменчивости, мутаций. Привести примеры. 

  Вывод: 

 

УРОК 9. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ. БИОТЕХНОЛОГИЯ.  Л/Р №3. 

«ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ МУТАГЕНОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (КОСВЕННО) И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ». 

Цель работы: познакомиться с возможными источниками мутагенов в окружающей среде, оценить их влиянии на организм и составить 

примерные рекомендации по уменьшению влияния мутагенов на организм человека. 

 

Ход работы 

Основные понятия 

 Экспериментальные исследования, проведенные в течение последних трех десятилетий, показали, что немалое число химических соединений 

обладает мутагенной активностью. Мутагены обнаружены среди лекарств, косметических средств, химических веществ, применяемых в 

сельском хозяйстве, промышленности; перечень их все время пополняется. Издаются справочники и каталоги мутагенов. 

1. Мутагены производственной среды. 

 Химические вещества на производстве составляют наиболее обширную группу антропогенных факторов внешней среды.  Наибольшее число 

исследований мутагенной активности веществ в клетках человека проведено для синтетических материалов и солей тяжелых 

металлов(свинца, цинка, кадмия, ртути, хрома, никеля, мышьяка, меди).  Мутагены производственного окружения могут попадать в организм 

разными путями: через легкие, кожу, пищеварительный тракт. Следовательно, доза получаемого вещества зависит не только от концентрации 

его в воздухе или на рабочем месте, но и от соблюдения правил личной гигиены.  Наибольшее внимание привлекли синтетические 

соединения, для которых выявлена способность индуцировать хромосомные аберрации (перестройки) и сестринские хроматидные обмены не 

только в организме человека. Такие соединения, как винилхлорид, хлоропрен, эпихлоргидрин, эпоксидные смолы и стирол, несомненно, 

оказывают мутагенное действие на соматические клетки.   Органические растворители (бензол, ксилол, толуол), соединения, применяемые в 

производстве резиновых изделий индуцируют цитогенетические изменения, особенно у курящих людей. У женщин, работающих в шинном и 

резинотехническом производствах, повышена частота хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. То же относится и к 

плодам 8-, 12-недельного срока беременности, полученным при медицинских абортах у таких работниц. 

2. Химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве. 

 Большинство пестицидов являются синтетическими органическими веществами. Практически используется около 600 пестицидов. Они 

циркулируют в биосфере, мигрируют в естественных трофических цепях, накапливаясь в некоторых биоценозах и сельскохозяйственных 

продуктах. 
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 Очень важны прогнозирование и предупреждение мутагенной опасности химических средств защиты растений. Причем речь идет о 

повышении мутационного процесса не только у человека, но и в растительном и животном мире. Человек контактирует с химическими 

веществами при их производстве, при их применении на сельскохозяйственных работах, получает небольшие их количества с пищевыми 

продуктами, водой из окружающей среды.  

3. Лекарственные препараты 

 Наиболее выраженным мутагенным действием обладают цитостатики и антиметаболиты, используемые для лечения онкологических 

заболеваний и как иммунодепрессанты.  Мутагенной активностью обладает и ряд противоопухолевых антибиотиков (актиномицин Д, 

адриамицин, блеомицин и другие). Поскольку большинство пациентов, применяющих эти препараты, не имеют потомства, как показывают 

расчеты, генетический риск от этих препаратов для будущих поколений небольшой.  Некоторые лекарственные вещества вызывают в 

культуре клеток человека хромосомные аберрации в дозах, соответствующих реальным, с которыми контактирует человек. В эту группу 

можно отнести противосудорожные препараты (барбитураты), психотропные (клозепин), гормональные (эстродиол, прогестерон, оральные 

контрацептивы), смеси для наркоза (хлоридин, хлорпропанамид). Эти препараты индуцируют (в 2-3 раза выше спонтанного уровня) 

хромосомные аберрации у людей, регулярно принимающих или контактирующих с ними. 

 В отличие от цитостатиков, нет уверенности, что препараты указанных групп действуют на зародышевые клетки. Некоторые препараты, 

например, ацетилсалициловая кислота и амидопирин повышают частоту хромосомных аберраций, но только при больших дозах, 

применяемых при лечении ревматических болезней.   Существует группа препаратов, обладающих слабым мутагенным эффектом. 

Механизмы их действия на хромосомы неясны. К таким слабым мутагенам относят метилксантины (кофеин, теобромин, теофиллин, 

паракзантин, 1-, 3- и 7-метилксантины), психотропные средства (трифгорпромазин, мажептил, галоперидол), хлоралгидрат, 

антишистосомальные препараты (гикантон флюорат, мирацил О), бактерицидные и дезинфицирующие средства (трипофлавин, гексаметилен-

тетрамин, этиленоксид, левамизол, резорцинол, фуросемид). Несмотря на их слабое мутагенное действие, из-за их широкого применения 

необходимо вести тщательные наблюдения за генетическими эффектами этих соединений. Это касается не только больных, но и 

медицинского персонала, использующего препараты для дезинфекции, стерилизации, наркоза.  В связи с этим, нельзя принимать без совета с 

врачом незнакомые лекарственные препараты, особенно антибиотики, нельзя откладывать лечение хронических воспалительных заболеваний, 

это ослабляет ваш иммунитет и открывает дорогу мутагенам.  

4. Компоненты пищи. 

 Мутагенная активность пищи, приготовленной разными способами, различных пищевых продуктов изучалась в опытах на микроорганизмах 

и в экспериментах на культуре лимфоцитов периферической крови. Слабыми мутагенными свойствами обладают такие пищевые добавки, как 

сахарин, производное нитрофурана АР-2 (консервант), краситель флоксин и др.  К веществам пищи, обладающих мутагенной активностью, 

можно отнести нитрозамины, тяжелые металлы, микотоксины, алкалоиды, некоторые пищевые добавки, а также гетероциклические амины и 

аминоимидазоазарены, образующиеся в процессе кулинарной обработки мясных продуктов. В последнюю группу веществ входят так 

называемые пиролизатные мутагены, выделенные первоначально из жареных, богатых белками, продуктов.  Содержание нитрозосоединений 

в продуктах питания довольно сильно варьирует и обусловлено, по-видимому, применением азотсодержащих удобрений, а также 

особенностями технологии приготовления пищи и использованием нитритов в качестве консервантов.  Наличие в пище нитрозируемых 

соединений впервые было обнаружено в 1983 г. при изучении мутагенной активности соевого соуса и пасты из соевых бобов. Позже было 

показано наличие нитрозируемых предшественников в ряде свежих и маринованных овощей.  Для образования мутагенных соединений в 
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желудке из поступающих вместе с овощами и другими продуктами необходимо наличие нитрозирующего компонента, в качестве которого 

выступают нитриты и нитраты. Основной источник нитратов и нитритов – это пищевые продукты.  Считают, что около 80% нитратов, 

поступающих в организм, – растительного происхождения. Из них около 70% содержится в овощах и картофеле, а 19% – в мясных продуктах.  

Немаловажным источником нитрита являются консервированные продукты.  В организм человека постоянно вместе с пищей поступают 

предшественники мутагенных и канцерогенных нитрозосоединений. 

 Можно порекомендовать употреблять больше натуральных продуктов, избегать мясных консервов, копченостей, сладостей, соков и 

газированной воды с синтетическими красителями. Есть больше капусты, зелени, круп, хлеба с отрубями. Если есть признаки дисбактериоза - 

принимать бифидумбактерин, лактобактерин и другие препараты с "полезными" бактериями. Они обеспечат вам надежную защиту от 

мутагенов. Если не в порядке печень - регулярно пить желчегонные сборы.  

5. Компоненты табачного дыма 

 Результаты эпидемиологических исследований показали, что в этиологии рака легкого наибольшее значение имеет курение. Было сделано 

заключение о том, что 70-95% случаев возникновения рака легкого связано с табачным дымом, который является канцерогеном. 

Относительный риск возникновения рака легкого зависит от количества выкуриваемых сигарет, однако продолжительность курения является 

более существенным фактором, чем количество ежедневно выкуриваемых сигарет.  В настоящее время большое внимание уделяется 

изучению мутагенной активности табачного дыма и его компонентов, это связано с необходимостью реальной оценки генетической опасности 

табачного дыма. 

 Сигаретный дым в газовой фазе вызывал в лимфоцитах человека in vitro, митотические рекомбинации и мутации дыхательной 

недостаточности в дрожжах. Сигаретный дым и его конденсаты индуцировали рецессивные, сцепленные с полом, летальные мутации у 

дрозофилы.  Таким образом, в исследованиях генетической активности табачного дыма были получены многочисленные данные о том, что 

табачный дым содержит генотоксичные соединения, способные индуцировать мутации в соматических клетках, что может привести к 

развитию опухолей, а также в половых клетках, что может быть причиной наследуемых дефектов. 

6. Аэрозоли воздуха 

 Изучение мутагенности загрязнителей, содержащихся в задымленном (городском) и незадымленном (сельском) воздухе на лимфоцитах 

человека in vitro показало, что 1 м3 задымленного воздуха содержит больше мутагенных соединений, чем незадымленного. Кроме того, в 

задымленном воздухе обнаружены вещества, мутагенная активность которых зависит от метаболической активации.  Мутагенная активность 

компонентов аэрозолей воздуха зависит от его химического состава. Основными источниками загрязнений воздуха являются автотранспорт и 

теплоэлектростанции, выбросы металлургических и нефтеперерабатывающих заводов.  Экстракты загрязнителей воздуха вызывают 

хромосомные аберрации в культурах клеток человека и млекопитающих.  Полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, 

что аэрозоли воздуха, особенно в задымленных районах, представляют собой источники мутагенов, поступающих в организм человека через 

органы дыхания. 

7. Мутагены в быту. 

 Большое внимание уделяют проверке на мутагенность красителей для волос. Многие компоненты красок вызывают мутации у 

микроорганизмов, а некоторые - в культуре лимфоцитов.  Мутагенные вещества в продуктах питания, в средствах бытовой химии выявлять 

трудно из-за незначительных концентраций, с которыми контактирует человек в реальных условиях. Однако если они индуцируют мутации в 

зародышевых клетках, то это приведет со временем к заметным популяционным эффектам, поскольку каждый человек получает какую-то 
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дозу пищевых и бытовых мутагенов. Было бы неправильно думать, что эта группа мутагенов появилась только сейчас. Очевидно, что 

мутагенные свойства пищи (например, афлатоксины) и бытовой среды (например, дым) были и на ранних стадиях развития современного 

человека. Однако в настоящее время в наш быт вводится много новых синтетических веществ, именно эти химические соединения должны 

быть безопасны.  Человеческие популяции уже отягощены значительным грузом вредных мутаций. Поэтому было бы ошибкой устанавливать 

для генетических изменений какой-либо допустимый уровень, тем более что еще не ясен вопрос о последствиях популяционных изменений в 

результате повышения мутационного процесса. Для большинства химических мутагенов (если не для всех) отсутствует порог действия, 

можно полагать, что предельно допустимой «генетически-повреждающей» концентрации для химических мутагенов, как и дозы физических 

факторов, существовать не должно.  В целом, нужно стараться меньше употреблять бытовой химии, с моющими средствами работать в 

перчатках.  При оценке опасности мутагенеза, возникающего под влиянием факторов внешней среды, необходимо учитывать существование 

естественных антимутагенов (например, в пище). В эту группу входят метаболиты растений и микроорганизмов – алкалоиды, микотоксины, 

антибиотики, флавоноиды.  

Задания: 

 1. Составьте таблицу «Источники мутагенов в окружающей среде и их влияние на организм человека» Источники и примеры мутагенов в 

среде  Возможные последствия на организм человека 

 2. Используя текст, сделайте вывод о том насколько серьезно ваш организм подвергается воздействию мутагенов в окружающей среде и 

составьте рекомендации по уменьшению возможного влияния мутагенов на свой организм. 

 

УРОК 11.  ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ВИДЫ И ПОПУЛЯЦИИ Л/Р №4. 

«ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ОРГАНИЗМОВ К ВЛИЯНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ» 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности  

 

Ход работы:  

1. Прочитайте справочные материалы, заполните таблицы и сделайте выводы   

Биологические особенности ели  Как изменяет среду  

1. Густая крона  

2. Вечнозелёное  

3. Светолюбивое (во взрослом состоянии)  

4. Требовательное к почве  

  

  

Условия жизни растений в еловом лесу:  

• Освещение…  

• Температура…  

• Почвы…  

• Наличие насекомых-опылителей… 
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1. Прочитайте характеристики растений, внесите данные в таблицу:  

Приспособления              

1. К жизни при недостатке света:  

• крупная листовая пластинка  

• листья не крупные, но растение 

вечнозелёное  

2. К бедной почве:  

• наличие клубней  

• наличие корневищ  

• наличие других органов запаса  

3. К недостатку насекомых-опылителей:  

• вегетативное размножение  

• крупные белые цветки  

• цветки в соцветиях  

• опыление мухами  

• наличие самоопыления   

            

  

Сделайте вывод.  

 3.  Рассмотрите предложенный вам гербарный или живой образец, определите название растения и среду его обитания.  Пользуясь учебником 

“Ботаника” определите особенности строения растения, приспосабливающие эти растения к среде обитания.  Заполните таблицу:  

Название 

растений  

Среда 

обитания  

Место 

обитания  

Черты приспособленности к 

среде обитания во внешней 

и внутренней среде, 

размножение, поведение.  

Биологическая 

роль 

адаптаций  

Относительный 

характер  

Выводы  

              

  

4 . Сделайте предположения о надежности этих приспособлений.  

5. Сделайте вывод о значении адаптаций и об относительности этих приспособлений.  

         

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Справочные материалы.  
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             Еловый лес – особое растительное сообщество. Это лес мрачный, тенистый, прохладный и влажный. Ель создаёт очень сильное 

затенение, и под её пологом могут существовать лишь достаточно теневыносливые растения. Кустарников в ельнике обычно мало, на почве 

сплошной зелёный ковёр мхов, на фоне которого растут немногочисленные травы и кустарники.  

  Состав растений нижних ярусов во многом определяется составом почвы: где почва более сырая и бедная питательными веществами, на 

моховом ковре мы видим заросли черничника, а где почвы лучше обеспечены питательными веществами, развивается сплошной ковёр 

кислицы, на самых же бедных и очень сырых почвах – покров из кукушкиного льна.  

   Ель меняет окружающую среду, создаёт под своим пологом специфические условия. Ель – эдификатор (вид, который создаёт среду 

обитания для растений данного фитоценоза) Это стройное изящное дерево с пирамидальной кроной, которая густая и плотная, поэтому 

пропускает мало света. Ель не может расти в слишком сухом климате, не растёт она и на очень бедных питательными веществами почвах.   

Растения, которые  мы там видим, хорошо переносят сравнительную бедность почвы и её повышенную кислотность. Под пологом ельника 

почти не бывает движения   воздуха. И в ельнике вы почти не найдёте растений, семена которых были бы с «парашютиками» или иными 

приспособлениями для распространения ветром. Зато много растений, семена у которых мелкие, похожие на пыль,  распространяются даже 

очень слабыми потоками воздуха.  

   Среди растений, встречающихся в ельнике, немало таких, у которых белые цветки. Такая окраска – приспособление к скудному освещению 

под пологом елового леса (белые цветки хорошо заметны в полумраке, их легко находят насекомые-опылители, которых в лесу очень мало)  

         Почти все травянистые растений елового леса – многолетние, размножаются они в основном вегетативно, так как появление нового 

растения из семени в ельнике сопряжено с многими трудностями: прорастанию семян мешает плотный слой мёртвой хвои на почве  и мхи.  

     Ещё одна характерная особенность растений ельника – то, что многие из них остаются зелёными на зиму. Весной, как только сойдёт 

снег, можно увидеть зелёные перезимовавшие листья, в которых, чуть потеплеет, начитается процесс фотосинтеза. Лишь немногие травы 

к осени теряют свою надземную часть и зимуют в виде подземных органов (майник, седмичник)  

  
Описание растений.  

1. Черника – кустарничек, который сбрасывает свою листву на зиму. Кустарничек невысокий, но травой его назвать нельзя, т.к. его 

надземные стебли живут несколько лет, покрыты снаружи тонким слоем защитной пробковой ткани, внутри одревесневают. Цветёт черника 

примерно тогда же, когда цветёт черёмуха, или чуть раньше. Цветки у неё бледно-зелёные или розовые, похожи на мелкие шарики 

величиной с небольшую горошину. Цветение длится недолго, венчики быстро опадают и становится видно зелёные завязи с плоской, словно 

срезанной верхушкой. Черника редко размножается семенами, она удерживает место в лесу благодаря разрастанию тонких ползучих 

корневищ. Она может жить 100 – 200 лет.  

  

2. Майник двулистный – это растение очень изящно во время цветения. От земли приподнимается небольшой тонкий стебелёк с двумя 

листьями сердцевидной  формы, наверху – рыхлая кучка мелких белых цветков с приятным запахом. Цветёт майник в самом начале лета. У 

цветущих растений два листа, у нецветущих – только один.  Майник – растение многолетнее. Надземные органы у него к зиме погибают, а 

подземные остаются живыми – под землёй у майника тонкое ползучее корневище.  

  



 

519 
 

3. Кислица обыкновенная – маленькое хрупкое растение, которое едва возвышается над почвой. Листья кислицы имеют характерную 

форму: каждый из них состоит из трёх отдельных частей. Листья содержат соли щавелевой кислоты, они кислые, (отсюда произошло 

название растения). Дольки листа кислицы способны складываться и поникать, так бывает перед ненастной погодой и при солнцепёке. 

Складываются листья и на ночь. В основании листьев откладывается запас питательных веществ. Цветёт кислица в конце весны, цветки  её 

небольшие белые с розовым оттенком. Каждый из них сидит на конце тонкой цветоножки. Цветки самоопыляются. Плоды представляют 

собой крохотные зеленоватые шарики. Эти невзрачные плоды способны стрелять своими семенами – такой способ активного разбрасывания 

семян в растительном мире встречается нечасто. Кислица   одна из немногих трав ельника, которая размножается семенами. Она также 

хорошо размножается вегетативным путём с помощью корневища.  

  

4. Брусника – вечнозелёный кустарничек. Кустарничек невысокий, но травой его назвать нельзя, т.к. его надземные стебли живут 

несколько лет, покрыты снаружи тонким слоем защитной пробковой ткани, внутри одревесневают. Брусника сравнительно 

малотребовательна к плодородию почвы. Листья брусники сохраняются  2- 3 года, несколько раз перезимовывают под снегом, они плотные, 

кожистые. На верхней стороне листьев заметны мелкие многочисленные точки – это мельчайшие ямки, содержащие особые клетки, 

назначение которых – улавливать дождевую воду, попавшую на лист (брусника способна поглощать воду не только корневищами, но и 

листьями). Цветёт брусника в конце весны, почти одновременно с ландышем.  

  

5. Седмичник европейский . Цветок седмичника похож на снежно-белую звёздочку, размером с копеечную монетку. У каждого растения 

бывает только один цветок. В цветке 7 лепестков. Чашелистиков и тычинок (отсюда и название растения) Седмичник – летне-зелёное 

растение, его надземная часть к зиме отмирает. Он – многолетнее растение.  Зимует у него тонкое, расположенное у самой поверхности 

почвы, корневище.  

  

6. Копытень европейский. Листья этого растения имеют очень характерную форму: листовая пластинка округлая, но с той стороны, где 

располагается черешок, она глубоко вырезана (похожа на копыто). Листья копытеня крупные, довольно плотные, темно-зелёные, они 

зимуют под снегом. Стебель растения никогда не поднимается над поверхностью почвы, он всегда распростёрт по земле, на нём развиваются 

2 листа на длинных тонких стебельках один против другого. Под землёй – корневище. Осенью на самом конце стебля, в развилке между 

листовыми пластинками, можно увидеть крупную почку. В центре – небольшой шарик, похожий на дробинку, это бутон. У копытеня бутоны 

формируются осенью, а цветёт он весной, рано – вскоре после таяния снега. Цветки направлены к почве, опыляются мухами. У цветков 

необычная красновато-коричневая окраска, у них только 3 лепестка. В середине лета из цветков образуются плоды, в них – буроватые 

блестящие семена размером с крупинку пшена. Каждое из них снабжено небольшим мясистым выростом белого цвета – этот вырост 

привлекает муравьёв.  
 

УРОК 16. НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Л/Р №5. «ИЗУЧЕНИЕ АРОМОРФОЗОВ И ИДИОАДАПТАЦИЙ У РАСТЕНИЙ И 

ЖИВОТНЫХ» 

Цель: научиться выявлять ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, объяснять их значение. 

Объекты: гербарии представителей отделов растений, коллекции и рисунки насекомых. 
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Ход работы: 

 

1.Рассмотрите предложенные гербарные образцы растений. Назовите имеющиеся у них органы. 

2.Выявите черты усложнения в строении растений различных отделов и раскройте их значение. 

3.Заполните таблицу: 

Отделы растений Видовое название 

растения 

Особенности 

строения 

Черты усложнения 

организации, их 

значение 

Водоросли    

Моховидные    

Папоротниковидные    

Голосеменные    

Покрытосеменные 

(цветковые) 

   

4.Проанализируйте таблицу и определите, по какому направлению шла эволюция растений от водорослей до покрытосеменных. 

5.Рассмотрите насекомых разных отрядов, опишите идиоадаптации, раскройте их эволюционное значение. Почему данные приспособления 

нельзя считать ароморфозом? 

6.Сделайте вывод о роли ароморфозов и идиоадаптаций в эволюции живых организмов.  

 

УРОК 17. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ. СИСТЕМАТИКА. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

  Промежуточная аттестация по биологии 11 класса.  Вариант 1. 

Базовый уровень.  Инструкция для обучающихся. Тест состоит из трёх заданий. На его выполнение отводится 40 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого, сначала из 1 группы А (на 1 балл), затем из 2 группы В 

(на 2 балла) и 3 группы С (на 3 балла). Если задания не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь 

к пропущенным заданиям. К каждому заданию из первой  группы дано четыре ответа, но только один из них правильный. Ответы 

записывайте буквами А, Б, В, Г в контрольный лист. 

ЧАСТЬ 1 

А1.  Принцип комплементарности лежит в основе способности молекулы ДНК к: 

1)     транскрипции;    

2)     репликации; 

3)     трансляции; 

4)     ренатурации. 

А2. Где протекает третий этап катаболизма – полное окисление или дыхание? 
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      1) в желудке   2) в митохондриях   3) в лизосомах   4) в цитолазме 

А3. Митоз в многоклеточном организме составляет основу 

1  гаметогенеза;         2) роста и развития;         

3) обмена веществ ;  4) процессов саморегуляции 

А4.  Как называется процесс разрушения первичной структуры белков 

1)     ренатурация 

2)     денатурация 

3)     деструкция 

4)     транскрипция  

А5. У животных в процессе митоза в отличии от мейоза, образуются клетки 

1) соматические;          2) с половиной набором хромосом; 

3) половые;                  4) споровые. 

А6. В клетках растений, в отличие от клеток человека, животных, грибов, происходит 

      1) выделение;     2) питание;     3) дыхание;        4) фотосинтез. 

А7. Неклеточная форма жизни – это 

2) эвглена  2) бактериофаг  3) стрептококк  4) инфузория 

А8. В результате митоза образуются: 

    1) 4 одинаковые клетки    3) 4 разные клетки 

     2) 2 одинаковые клетки   4) 2 разные клетки 

А9.  Окисление органических веществ с освобождением энергии в клетке происходит в процессе 

1)     биосинтеза;      2) дыхания;     3) выделения;      4) фотосинтеза. 

А10. Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в  

1)     метафазе первого деления     

2)     профазе второго деления 

3)     анафазе второго деления 

4)     телофазе первого деления 

ЧАСТЬ 2. 

Выберите три правильных ответа 

В1. Какую функцию выполняет в клетке плазматическая мембрана? 

           1) отграничивает содержимое клетки;  

           2) участвует в биосинтезе белков; 

           3) осуществляет поступление веществ в клетку;  

           4) участвует в процессе окисления веществ;  

           5) способствует ускорению химических реакций в клетке;  

           6) обеспечивает удаление ряда веществ из клетки. 
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В2.  Какие клеточные структуры  содержат ДНК кольцевой формы? 

1)     Субъединицы рибосом 

2)     Хромосомы ядер 

3)     Нуклеоиды бактерий 

4)     Микротрубочки цитоскелета 

5)     Хлоропласты 

6)     Митохондрии. 

В3. Установите соответствие между строением, функцией органоидов и их видом. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                   ОРГАНОИДЫ 

А) содержат граны                                                       1)митохондрии 

Б) содержит кристы                                                     2) хлоропласты 

В) обеспечивают образование кислорода 

Г) обеспечивают окисление органических веществ 

Д) содержат зелёный пигмент 

А Б В Г Д 

          

 

ЧАСТЬ 3 Повышенный уровень. Решите задачу. 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  

Т-Т-Т-А-Г-Ц-Т-Г-Т-Ц-Г-Г-А-А-Г. В результате произошедшей мутации в третьем триплете третий нуклеотид заменен на нуклеотид «А». 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК по исходному фрагменту цепи ДНК и изменённому. Объясните, что произойдет с 

фрагментом молекулы белка и его свойствами после возникшей мутации ДНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического 

кода. 
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Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого 

вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

Промежуточная аттестация  по биологии 11 класса.  Вариант 2. 

Базовый уровень.  Инструкция для обучающихся. 

Тест состоит из трёх заданий. На его выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 

одного, даже самого лёгкого, сначала из 1 группы А (на 1 балл), затем из 2 группы В (на 2 балла) и 3 группы С (на 3 балла). Если задания не 

удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. К каждому заданию из 

первой  группы дано четыре ответа, но только один из них правильный. Ответы записывайте буквами А, Б, В, Г в контрольный лист. 

ЧАСТЬ 1 

А1. Как называется наука о клетке? 

      1) цитология  2) гистология  3) генетика   4) молекулярная биология 

А2. В клетке происходит синтез и расщепление органических веществ, поэтому её называют  единицей 

1)     строения      2) жизнедеятельности    3) роста        4) размножения.  

А3. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними клетками в процессе митоза? 

1)     рибосомы;            2) митохондрии;       3) хлоропласты;    4) хромосомы. 

А4. Дезоксирибоза является составной частью 
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1)  аминокислот;   2) белков;      3) и- РНК;       4) ДНК. 

А5. Вирусы, проникая в клетку хозяина, 

1)     питаются рибосомами;       

2)      поселяются в митохондриях; 

3)     воспроизводят свой генетический материал; 

4)     отравляют её вредными веществами, образующимися в ходе их обмена веществ. 

А6. Какие структуры клетки, запасающие питательные вещества, не относят к органоидам? 

1)     вакуоли;      2) лейкопласты;      3) хромопласты;   4) включения. 

А7. Каким термином называется участок ДНК, кодирующий один белок? 

2) кодон  2) антикодон  3) триплет  4) ген 

 А8. В состав вирусов, как и бактерий, входят 

1)     нуклеиновые кислоты и белки 

2)     глюкоза и жиры 

3)     крахмал и АТФ 

4)     вода и минеральные соли 

А9. В молекуле ДНК нуклеотиды с тимином составляют 10 % от общего числа нуклеотидов. Сколько нуклеотидов с цитозином в этой 

молекуле? 

1)     10% ;       2) 40% ;        3)80%;       4) 90% 

А10. Чем представлен хроматин ядра? 

2) кариоплазма  2) нити РНК  3) волокнистые белки  4) ДНК и белки 

 

ЧАСТЬ 2 

Выберите три правильных ответа 

В1. Основные функции ядра в клетке состоят в 

1)     Синтез молекул ДНК 

2)     Окисление органических веществ с освобождением энергии 

3)     Синтез молекулы иРНК 

4)     Поглощение клеткой веществ из окружающей среды 

5)     Образование органических веществ из неорганических 

6)     Образование большой и малой субъединиц рибосом 

В2. Структурные компоненты митохондрии 

7) 5-8 мембранных полостей  

8) гранулы, состоящие из двух субъединиц 

9) два слоя мембран 

10) кристы 
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11) граны 

12) рибосомы 

  

 В3. Установите соответствие между органоидами  эукариотической клетки и особенностью их строения. 

ОРГАНОИД                                                ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

А) хлоропласт                                             1) одномембранный 

Б) эндоплазматическая сеть                      2) двумембранный 

В) лизосома 

Г) митохондрия 

Д) комплекс Гольджи 

А Б В Г Д 

          

  

ЧАСТЬ 3 Повышенный уровень. Решите задачу. 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов  

Г-Т-Г-Т-Т-Т-Г-А-Г-Ц-А-Т. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК, антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот во 

фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода. 

                                                                          

Правила пользования таблицей 

Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого 

вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

  

 Ответы. 

Вариант 1. 
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Часть 1.  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 

(максимальное количество баллов -10) 

Часть 2. 

В1: 1,3,6 

В2: 3,5,6 

В3: 21212 

(максимальное количество баллов -6) 

Часть 3. 

1) и-РНК: ААА УЦГ АЦА ГЦЦ УУЦ 

2) лиз-сер-тре-ала-фен 

3) и-РНК (измененное): ААА УЦГ АЦУ ГЦЦ УУЦ 

4) лиз-сер-тре-ала-фен (изменений с фрагментом белка не произойдет) 

(максимальное количество баллов -3) 

                                                                                                               ИТОГО: 19 баллов 

Вариант2. 

Часть 1. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 2 4 4 3 4 4 1 2 4 

(максимальное количество баллов -10) 

Часть 2. 

В1: 1, 3, 6 

В2: 1,3,4 

В3: 21121 

(максимальное количество баллов -6)   

Часть 3. 

1) и-РНК: ЦАЦ ААА ЦУЦ ГУА – 1 балл 

2) т-РНК: ГУГ УУУ ГАГ ЦАУ – 1 балл 

3) гис-лиз-лей-вал – 1 балл 

(максимальное количество баллов -3) 

ИТОГО: 19 баллов 

17-19 баллов – «5» 

14-16 баллов – «4» 
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10-13 баллов – «3» 

Менее 10 баллов – «2» 

Пояснительная записка к итоговой работе по биологии 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 11класса. 

Цель тестовой работы: является оценка качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов. Тестовые материалы направлены на 

проверку усвоения обучающимися важнейших знаний, предметных умений и  видов познавательной деятельности. 

Тестовый материал состоит из двух частей. Первая часть базовый уровень состоит из 10 заданий А части по 1 баллу за каждое задание и 3 

задания В части по 2 балла.  Общее количество баллов базового уровня 16 . 

Вторая часть повышенный уровень.. В задании С части:  необходимо решить задачу по Молекулярному уровню. ( 3 балла)  

Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся  19. 

На выполнение теста отводится 40 минут, без учёта подготовительного этапа, отведённого на инструкцию. 

В данной работе отражены следующие темы: «Молекулярный уровень», «Химический состав клетки», «Цитология». 

 

УРОК 20. ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОРГАНИЗМОВ В ЭКОСИСТЕМЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША. Л/Р №6 «ИЗУЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ У РАЗНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ». 

Цель работы: 

Ознакомиться с краснокнижной флорой Оренбуржья. Определить 

взаимосвязь жизненно важных факторов живых организмов с их морфо- анатомическими признаками. 

Оборудование и материалы: 

Атласы с таблицами и рисунками, содержащие изображения животных и описание жизненных ресурсов, Красная книга Оренбуржья. 

Общие положения 

Любой живой организм приспособлен (адаптирован) к определенным условиям окружающей среды, т.е. имеет свою экологическую нишу. 

Изменение ее параметров, их выход за некоторые границы толерантности подавляет жизнедеятельность организмов и может вызвать их 

гибель. 
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Рисунок 1 - Схема экологической ниши организма 

Модель экологической ниши можно представить, как часть некоторого многомерного пространства, положение которой определяется 

совокупностью факторов (рисунок 1). Представим, например, что для нормального существования некого вида необходим конкретный 

уровень атмосферного давления (Р), определенные пределы температуры (Т) и влажность (V). Если отложить эти пределы на координатных 

осях в трехмерном пространстве, то экологическая ниша будет определяется некоторым параллелепипедом в данном пространстве, 

ограниченном проекциями координат. Можно построить дополнительные координаты оси, создав другое трехмерное пространство, 

отнесенное к определенным требованиям к освещенности (G), химизму пищи (X) и способностью к перемещению (Н). Объем 

параллелепипеда резко уменьшится, благодаря введенным ограничениям, предположим, что вследствие тех или иных процессов воздействия 

на сообщество, изменились физические параметры среды - температура или влажность (t1, V), что их значения вышли за пределы, при 

которых организм может еще существовать (точка Т1). Это означает нарушение параметров экологической ниши по данному признаку. 

Следовательно, отвечающий нише вид должен либо адаптироваться, либо окажется обреченным, а это место займет более пластичный. 

С понятием экологической ниши связано понятие жизненной формы - группы видов со сходными приспособительными структурами для 

обитания в одинаковых условиях среды. Например, разные виды растений, живущие в пустынях, обладают не одинаковыми, но 

однонаправленными адаптациями к предотвращению потерь влаги и обитанию в безводных условиях (кактусы). Различные виды могут 

иметь сходные формы или признаки, если ведут близкий образ жизни. Такие признаки называются конвергентными. 
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Ход работы 

1. Проанализировать признаки, свойственные животным, использующим определенные среды обитания (дрофа степная, ящерица 

прыткая, колорадский жук, суслик обыкновенный, крот обыкновенный). 

2. Описать экологическую нишу предложенного животного по следующим признакам: tº, освещенность (ОСВ), влажность (V), пищевые 

предпочтения (ПП), плодовитость (ПЛ). 

3. Выполнить рисунки внешнего и внутреннего строения двух типов организмов, обитающих в различных жизненных средах (птиц, рыб)  

4. Сделать вывод по работе. 

Форма отчета о выполненной работе 

Отчет о выполненной работе оформляется в виде таблицы. Таблица 4 � Описание экологической ниши животных 

Название 

животного 

Система

- 

тическа

я группа 

Образ жизни 

(среда обитания, 

способ 

движения) 

Черты 

приспособления к 

среде обитания 

Экологическая 

ниша 

Крот 

обыкновенны

й 

   t, ºС  

ОСВ  

V, %  

ПП  

ПЛ, шт  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение экологической ниши. 

2. Перечислить представителей краснокнижной флоры Оренбуржья класса рыб. 

3. Перечислить представителей краснокнижной флоры Оренбуржья класса пресмыкающихся. 

4. Перечислить представителей краснокнижной флоры Оренбуржья класса млекопитающих. 

Перечислить представителей краснокнижной флоры Оренбуржья класса насекомых тип членистоногие 

 

УРОК 21. ВИДОВАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРЫ ЭКОСИСТЕМЫ.  Л/Р №7 «ОПИСАНИЕ ЭКОСИСТЕМ СВОЕЙ 

МЕСТНОСТИ». 

Цель: описать экосистему как сообщество живых организмов вместе с физической средой их обитания. 
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Ход работы 

1. Дайте общее описание экосистемы, указав ее тип: естественная (лес хвойный (еловый, сосновый), лес смешанный, степь, кустарники 

(ивняк), болото травянистое и т.д.) или искусственная (агробиоценоз – поле, огород, сад, пастбище и т.д., экосистема населенного 

пункта – парки, скверы и т.д.). 

2. Определите условия окружающей среды экосистемы: 

а) с помощью термометра определите температуру воздуха и почвы в двух-трех местах; 

б) определите тип почвы, указав ее механические свойства (плотность, водопроницаемость, влагоемкость, аэрацию, теплоемкость, 

теплопроводность) и минеральный состав. 

3. Определите видовой состав растений: 

а) определяются древесные виды, из них выделяются доминирующие; 

б) определяются травянистые виды, из них выделяются доминирующие. 

4. Определите пространственную структуру сообществ: укажите число надземных ярусов, определите виды растений, входящие в 

различные ярусы. 

5. Изучите животный мир сообщества. Определите беспозвоночных и позвоночных животных, обитающих в этой экосистеме. 

6. Выявите примеры паразитических и мутуалистических отношений в экосистеме. 

7. Составьте примерные схемы пищевых цепей в сообществе. 

8. По результатам работы сделайте вывод. 

 

УРОК 24. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУКЦЕССИЯ. ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ. 

Л/Р№ 8. «МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР И ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ЭКОСИСТЕМАХ (НА ПРИМЕРЕ 

АКВАРИУМА)». 

 Цель: научиться выделять структурные элементы экосистемы и анализировать происходящие в ней процессы. 

Оборудование: аквариум с живыми обитателями. 

Ход работы: 

1. Определите, какие организмы живут в аквариуме. 

2. Определите, какие экологические факторы и ресурсы характерны для данной искусственной экосистемы. Проанализируйте, 

насколько они соответствуют требованиям, необходимым для нормальной жизни обитателей аквариума. 

3. Составьте схемы всех возможных пищевых цепей в аквариумной экосистеме. 

4. Выясните, какие из этих пищевых цепей имеют место в вашем аквариуме. 

5. Сравните аквариум с естественным водоёмом. В чем заключается сходство этих экосистем? Чем обусловлены их различия? 

6. По результатам работы сделайте вывод. 

 

УРОК 34. ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК-КОНФЕРЕНЦИЯ ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Итоговая контрольная работа по биологии в 11 классе.          1 Вариант 
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Тест состоит  из частей 1 и 2. На выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

Часть 1.   К каждому заданию  даны несколько ответов, из которых один верный.  

 

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

 а. Особь                                        б. Вид 

 в. Подвид                                      г. Популяция 

2.Основоположником науки систематики является: 

 а. Ч. Дарвин                                  б. Ж.Б.Ламарк 

 в. К.Линней                                   г. М.Ломоносов 

3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 

 а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

 б. Сходство в строении глаза млекопитающих 

 в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях. 

г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых  птиц во время бурь 

4.Особи двух популяций одного вида: 

 а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 

 б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 

 в. Не могут скрещиваться 

 г. Могут скрещиваться с особями других видов 

5.Примером покровительственной окраски является: 

 а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами 

 б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 

 в. Чередование светлых и темных полос на теле 

 г.  Окраска осы 

6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 

 а. Утрата шерстного покрова слонами 

 б. Появление яиц  у пресмыкающихся  и их развитие на суше 

 в. Удлинение конечностей лошади 

 г. Покровительственную окраску 

7.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 

 а. Наличие кислорода в атмосфере 

 б. Наличие почвы 

 в. Наличие хлорофилла 
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 г. Наличие «озонового экрана» 

8. Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека является: 

 а. Отсутствие репродуктивной изоляции между расами 

 б. Сходство генотипов всех людей 

 в. Принадлежность рас к разным видам 

 г. Увеличение скорости передвижения 

9.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии: 

 а. Человека умелого 

 б. Питекантропа 

 в. Неандертальца 

 г. Кроманьонца 

10.Человек появился на Земле: 

 а. В архейскую эру 

 б. В палеозойскую эру 

 в. В мезозойскую 

 г. В кайнозойскую 

11.Организмы, как правило приспосабливаются: 

 а. К нескольким, наиболее важным экологическим факторам 

 б. К одному, наиболее существенному фактору 

 в. Ко всему комплексу  экологических факторов 

 г. Верны все ответы 

12.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 

 а. Изобилие пищи 

 б. Отсутствие врагов 

 в. Сознательный отбор кроликов человеком 

 г. Благоприятные климатические условия 

13.Выбрать правильно составленную пищевую цепь: 

 а. Клевер----ястреб----шмель----мышь 

 б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб 

 в. Шмель---мышь----ястреб----клевер 

 г. Ястреб----мышь----шмель---клевер 

 

 Часть 2. 
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При выполнении  данного задания выберите из предложенных ниже вариантов правильные ответы. Правильные ответы запишите через 

запятую напротив номера вопроса. 

1. Выбрать основные факторы среды, от которой зависит процветание организмов в океане: 

 а. Доступность воды 

 б. Количество осадков 

 в. Прозрачность среды 

 г. рН- среды 

 д. Соленость среды 

 е. Скорость испарения воды 

 ж. Концентрация  в среде углекислого газа 

2.Установите соответствие примеров приспособлений с их характером. Объедините их правильно в таблицу: 

 а. Окраска шерсти белого медведя 

 б. Окраска жирафа 

 в. Окраска шмеля 

 г. Форма тела палочника 

 д. Окраска божьей коровки 

 е. Черные и оранжевые пятна гусениц 

 ж. Строение цветка орхидеи 

 з.  Внешнее сходство некоторых мух с осами 

Покровительственная            

окраска 

 Маскировка  Мимикрия Угрожающая окраска 

    

3. Дать полный развернутый ответ на вопрос: Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость, считается главным 

направляющим фактором эволюции? 

Итоговая  контрольная работа по биологии в 11 классе.          2 вариант 

Тест состоит  из частей 1 и 2. На выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1. К каждому заданию  даны несколько ответов, из которых один верный.  

1.Материалом для эволюционных процессов служит: 

 а. Генетическое разнообразие популяций                    б. Вид 

 в. Благоприятные признаки                                            г. Бесполезные или вредные признаки 

2.Сколько видов растений представлено в данном списке (одуванчик лекарственный, клевер, подорожник средний, мята клубненосная): 

 а. 1                                                                   б. 2 

 в. 3                                                                   г. 4 
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3.Основной причиной для выделения группы особей в популяцию является: 

 а. Внешнее отличие  групп друг от друга 

 б. Внутренние отличия групп друг от друга 

 в. Изоляция групп друг от друга 

 г. Все перечисленные выше причины 

4.Подражание менее защищенного вида более защищенному называется: 

 а. Маскировка 

 б. Мимикрия 

 в. Покровительственной окраской 

 г. Предупреждающей окраской 

5.Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем: 

 а. Ароморфоза 

 б. Дегенерации 

 в. Идиоадаптации 

 г. Катагенеза 

6.Эра, в течение которой возникла жизнь, называется: 

 а. Ранний протерозой 

 б. Архей 

 в. Палеозой 

 г. Мезозой 

7.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем: 

 а. Ароморфозов 

 б. Идиоадаптации 

 в. Дегенерации 

 г. Катагенеза 

8.Основной причиной формирования разных рас стали: 

 а. Генетическая изоляция 

 б. Экологическая изоляция 

 в. Географическая изоляция 

 г. Репродуктивная изоляция 

9.Ограничивающим фактором можно считать: 

 а. Фактор, больше всего отклоняющийся от оптимальных значений 

 б.Фактор, наиболее приближенный по значению к оптимальному 

 в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального 

 г.  Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума 
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10.Одним из важнейших результатов взаимоотношений между организмами является: 

 а. Регуляция численности организмов 

 б. Эволюционный прогресс видов 

 в. Возникновение генетического разнообразия организмов 

 г. Нет верного ответа 

11.Агросистема сходна с экосистемой тем, что в ней также: 

 а. Отсутствуют цепи питания 

 б. Происходит круговорот веществ 

 в. Большую роль играет человек 

 г. Нет организмов-разрушителей 

12.На каждом последующем уровне пищевой цепи утрачивается: 

 а. 1% энергии 

 б. 10% энергии 

 в. 30% энергии 

 г. 50% энергии 

13.Считают, что “ парниковый эффект” обусловлен увеличением в атмосфере: 

 а. Сероводорода 

 б. Углекислого газа 

 в. Радиации 

 г. Озона 

  Часть 2.  

При выполнении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов правильные ответы.  

1.Выбрать признаки, характерные только для агроценоза: 

 а.  Единственным источником энергии является солнце 

 б. Все химические элементы возвращаются в почву 

 в. Поглощенная энергия рассеивается в виде тепла 

 г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком 

 д. Действует только естественный отбор 

 е. Действуют естественный и искусственный  отборы 

 ж. Используются дополнительные источники энергии 

 з. Действие природных факторов не контролируется 

 и. Гибнет при отсутствии контроля  со стороны человека 

 к. Гибнет при неразумном вмешательстве человека 

2.Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические. Объедините их правильно в таблицу: 

 а. Химический состав воды 
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 б. Разнообразие планктона 

 в. Влажность, to почвы 

 г. Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых 

 д. Скорость течения воды 

 е. Засоленность почвы 

 ж. Разнообразие растений 

 з. Химический состав воздуха 

 и. Наличие в воздухе бактерий 

       Абиотические      факторы       Биотические         факторы 

  

3. Дать полный развернутый ответ на вопрос. 

Популяции песцов, обитающие на Анадыре и Аляске, разделены проливом шириной в 120 км. Можно ли получить от представителей этих 

популяций плодовитое потомство, если препятствие будет устранено? 

      Ответы к итоговой контрольной работе по биологии в 11 классе 

Вариант 1 

 № вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 ответы г б а а в б б а г г в б б 

Часть 2. 

1:В, Г, Д, Ж 

2: 

Покровительственная окраска   Маскировка  Мимикрия Угрожающая окраска 

   а, б      г    ж, з      в, д, е 

3. Наследственная изменчивость создает генетическую неоднородность внутри вида, действие мутаций и полового процесса не направленно. 

Т.е. наследственная изменчивость лишь поставляет материал для отбора. Эволюция -процесс направленный, связанный с выработкой 

приспособлений по мере прогрессивного усложнения строения и функций животных и растений. Существует лишь один направленный 

эволюционный фактор- естественный отбор. Движущий отбор преобразует виды( способствует сдвигу среднего значения признака при 

изменении условий среды).Стабилизирующий отбор закрепляет полезные формы, предохраняет сложившийся генотип от разрушающего 

мутационного процесса в относительно постоянных условиях среды. 

   Вариант  2. 

№ вопроса  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  ответы а в в б в б б в а а б б б 

Часть 2 

1:Г,Е, Ж,И 

2: 
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      Абиотические      факторы       Биотические      факторы 

        а, в ,д , е, з          б, г, ж, и 

3. Можно, т. к. речь идет об особях одного вида. 

 

 

Рабочая программа по физической культуре 10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по физической культуре в соответствии с общими целями изучения 

курса физической культуры, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего 

образования 9-11 класс, издательство «просвещение», 2015г. Под редакцией В.И.Лях, А.А.Зданевич.  Программа рассчитана на102 часа 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;  

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

 Рабочая программа по физической культуре  вносит изменения и дополнения  в содержание физического воспитания, последовательность 

изучения тем, количество часов, использование организационных форм обучения.  

 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

В  программе   приведено примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала.  Выделенный объем 

времени в базовой части на различные разделы  программы увеличен за счет исключения некоторых видов (плавание) и за счет часов 

вариативной части.  

         При трехразовых  занятиях в неделю  время на освоение отдельных видов   программного материала пропорционально увеличивается.  

Программа рассчитана на 34 учебные недели  в год, 102 часа в год. 

Содержание данной  программы предназначено для обучающихся основной и подготовительной медицинских групп.  

Программный материал  включает   разделы: спортивные игры,  легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка. Каждый из разделов 

программы имеет свои задачи, которые решаются в результате учебной деятельности. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы знаний о физической культуре    
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отрабатываются   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

В разделе  «Спортивные  игры» обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях 

обращения с мячом. С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. В качестве базовых игр 

рекомендуются баскетбол,   волейбол,  футбол. В данный раздел из вариативной части добавлено 4 часа 

Раздел «Гимнастика»  С 5 класса    гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, 

последовательность и число упражнений, включенных в несложные комбинации. В подростковом возрасте усиливается дифференцированный 

подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

В разделе «Легкая атлетика». С 5 класса начинается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, 

метаниям.  

В разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные способы передвижения на лыжах – попеременный двухшажный 

ход и одновременные хода, подъемы, спуск в основной стойке торможения, повороты на месте и в движении. С 5 класса рекомендуется  учить 

основам техники конькового хода. 

 Раздел  «Элементы единоборств». Начиная с 7 класса в содержание программного материала включены элементы единоборств. 

Раздел «Русская лапта» » обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях 

обращения с мячом. С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. По рекомендации МОАУ 

Кваркенская ДЮСШв программу в раздел «вариативная часть» включена «Русская лапта» 

          На уроках физической культуры  целесообразно опираться на межпредметные связи. При передаче знаний в подростковом возрасте 

актуальны методы активной учебно-познавательной деятельности.  

          Два  раза в год во всех классах проводится диагностика физической подготовленности обучающихся для определения текущего 

(рубежного) уровня физической подготовленности. Итоговый контроль осуществляется в ходе экзаменационной аттестации обучающихся. 

          По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической подготовленности не ниже, чем   

средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования.  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих  целей: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 
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образа жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩУЮ  ШКОЛУ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности 

их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику   профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

• способы закаливания организма и основные приемы массажа; 

уметь: 

• технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

• осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки; 
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• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности и самостоятельных форм занятий физической культурой. 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совер-

шенствованию техники движений;  

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

        Двигательные умения, навыки и способности. 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в  длину; выполнять с 9-13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и  мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов    с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики)  ; 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). Специальная подготовка: футбол – передача мяча, 

ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников. Волейбол – передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием 

мяча после подачи. 
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       В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в партере и в стойке. 

       В «Русской лапте» играть в русскую лапту, броски мяча, ловля и передача мяча, подача мяча, удар по мячу. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

                                                                                                                               

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков)  

10 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления 

и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических 

показателей. 

Спортивные игры. 

10 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. 

Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 
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Легкая атлетика. 

10 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

10 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Русская лапта 

10 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по Русской лапте. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  

Элементы единоборств 

10 класс. Виды единоборств. Правила техники безопасности при занятиях. 

Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и  волевых качеств. Профилактика травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

 

Практическая часть 

10  класс 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением на-

правления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон».  

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью 

подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением 

защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
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Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Русская лапта; Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча от плеча на месте и в движении 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согну-

тыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат.  

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  двумя; передвижение        в висе;     махом назад соскок.  Девочки:   махом  

одной  и толчком  другой  подъем   переворотом в     упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота  105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 
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Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   

горизонтальную       и вертикальную цель ( l xl  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 

км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски:  преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием»  

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за 

предмет. Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые  упражнения  и единоборства в 

парах. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражнения (тесты).  Контроль за  

физической подготовленностью обучающихся проводится два  раза в учебном году.  

 

№ физически Контрольное Возр Уровень 
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п/п е 
способнос
ти 
 

упражнение 
(тест) 

аст, 
лет 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростны
е 
 

Вег 30 м, с 16 
17 

5,2 -и 
ниже 
5,1 

5,1—4,8 
5,0—4,7 

4,4 и 
выше 
4,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

5,95,3 
5,9—5,3 

4,8 и 
выше 
4,8 

2 Координац
ионные 
 

Челночный 
бег 3 х 10 м, с 

16 
17 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,0—7,7 
7,9—7,5 

7,3 и 
выше 
7,2 

9,7 и 
ниже 
9,6 

9,3—8,7 
9,3—8,7 

8,4 и 
выше 
8,4 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
17 

180 и 
ниже 
190 

195—
210 
205—
220 

230 и 
выше 
240 

160 и 
ниже 
160 

170—
190 
170—
190 

210 и 
выше 
210 

4 Выносливо
сть 
 

6-минутный 
бег, м 

16 
17 

1300 и 
выше 
1300 

1050—
1200 
1050—
1200 

900 и 
ниже 
900 

1500 и 
выше 
1500 

1300—
1400 
1300—
1400 

1100 и 
ниже 
1100 

5 Гибкость 
 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
17 

5 и ниже 
5 

9—12 
9—12 

15 и 
выше 
15 

7 и ниже 
7 

12—14 
12—14 

20 и 
выше 
20 

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(юноши),  

16 
17 

4 и ниже 
5 

8—9 
9—10 

11 и 
выше 
12 

   

на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
кол-во раз 
(девушки) 

16 
17 

   б и ниже 
6 

13—15 
13—15 

18 и 
выше 
18 
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Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать уровень 

физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования.  

 

 

№ 

 

   

Вид программного материала 

            

Количество  

часов 

                    

Класс 

    

    10 

 

1 Основы знаний о физической культуре            В 

процессе 

урока 

1.1 Спортивные игры 
 

22 
 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 
 

18 

1.3 Легкая атлетика 
 

21 

1.4 Лыжная подготовка 
 

18 

1.5 Элементы единоборств 
 

9 

1.6 русская лапта 
 

14 

      2 Итого 102 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных областях межгосударственного и 

межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных 
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и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей 

среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, 

санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития современного мира и 

России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

❖ сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 

❖ знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

❖ владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 



 

549 
 

❖ умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

❖ формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

❖ воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

❖ изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

❖ приобретение навыков в области гражданской обороны; 

❖ изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения 

здоровья в период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность 

и способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных 

областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 

траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 

разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
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Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания  

ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по 

сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
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России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Рабочая программа по физической культуре 11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 11 класс 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по физической культуре в соответствии с общими целями изучения 

курса физической культуры, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего 

образования 9-11 класс, издательство «просвещение», 2015г. Под редакцией В.И.Лях, А.А.Зданевич.  Программа рассчитана на102 часа 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;  

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

 Рабочая программа по физической культуре  вносит изменения и дополнения  в содержание физического воспитания, последовательность 

изучения тем, количество часов, использование организационных форм обучения.  

 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

В  программе   приведено примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала.  Выделенный объем 

времени в базовой части на различные разделы  программы увеличен за счет исключения некоторых видов (плавание) и за счет часов 

вариативной части.  

         При трехразовых  занятиях в неделю  время на освоение отдельных видов   программного материала пропорционально увеличивается. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели  в год, 102 часа в год. 

Содержание данной  программы предназначено для обучающихся основной и подготовительной медицинских групп.  

Программный материал  включает   разделы: спортивные игры,  легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка. Каждый из разделов 

программы имеет свои задачи, которые решаются в результате учебной деятельности. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы знаний о физической культуре    

отрабатываются   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

В разделе  «Спортивные  игры» обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях 

обращения с мячом. С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. В качестве базовых игр 

рекомендуются баскетбол,   волейбол,  футбол. В данный раздел из вариативной части добавлено 4 часа 
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Раздел «Гимнастика»  С 5 класса    гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, 

последовательность и число упражнений, включенных в несложные комбинации. В подростковом возрасте усиливается дифференцированный 

подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

В разделе «Легкая атлетика». С 5 класса начинается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, 

метаниям.  

В разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные способы передвижения на лыжах – попеременный двухшажный 

ход и одновременные хода, подъемы, спуск в основной стойке торможения, повороты на месте и в движении. С 5 класса рекомендуется  учить 

основам техники конькового хода. 

 Раздел  «Элементы единоборств». Начиная с 7 класса в содержание программного материала включены элементы единоборств. 

Раздел «Русская лапта» » обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях 

обращения с мячом. С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. По рекомендации МОАУ 

Кваркенская ДЮСШв программу в раздел «вариативная часть» включена «Русская лапта» 

          На уроках физической культуры  целесообразно опираться на межпредметные связи. При передаче знаний в подростковом возрасте 

актуальны методы активной учебно-познавательной деятельности.  

          Два  раза в год во всех классах проводится диагностика физической подготовленности обучающихся для определения текущего 

(рубежного) уровня физической подготовленности. Итоговый контроль осуществляется в ходе экзаменационной аттестации обучающихся. 

          По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической подготовленности не ниже, чем   

средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования.  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих  целей: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩУЮ  ШКОЛУ 
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В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности 

их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику   профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

• способы закаливания организма и основные приемы массажа; 

уметь: 

• технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

• осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 
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• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности и самостоятельных форм занятий физической культурой. 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совер-

шенствованию техники движений;  

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

        Двигательные умения, навыки и способности. 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в  длину; выполнять с 9-13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и  мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов    с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики)  ; 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). Специальная подготовка: футбол – передача мяча, 

ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников. Волейбол – передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием 

мяча после подачи. 

       В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в партере и в стойке. 

       В «Русской лапте» играть в русскую лапту, броски мяча, ловля и передача мяча, подача мяча, удар по мячу. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
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выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

                                                                                                                               

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков)  

11 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления 

и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических 

показателей. 

Спортивные игры. 

11 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

11 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. 

Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

11 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

11 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 
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спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Русская лапта 

11 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по Русской лапте. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  

Элементы единоборств 

11 класс. Виды единоборств. Правила техники безопасности при занятиях. 

Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и  волевых качеств. Профилактика травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

 

Практическая часть 

11  класс 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением на-

правления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон».  

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол.  
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Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью 

подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением 

защитника   ведущей   и   не ведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Русская лапта; Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча от плеча на месте и в движении 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег. 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согну-

тыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат.  

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  двумя; передвижение        в висе;     махом назад соскок.  Девочки:   махом  

одной  и толчком  другой  подъем   переворотом в     упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота  105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   

горизонтальную       и вертикальную цель ( l xl  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  
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Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 

км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски:  преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием»  

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за 

предмет. Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые  упражнения  и единоборства в 

парах. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражнения (тесты).  Контроль за  

физической подготовленностью обучающихся проводится два  раза в учебном году.  

 

№ 
п/п 

физические 
способности 
 

Контрольное 
упражнение 
(тест) 

Возраст
, 
лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 
 

Вег 30 м, с 16 
17 

5,2 -и ниже 
5,1 

5,1—4,8 
5,0—4,7 

4,4 и выше 
4,3 

6,1 и ниже 
6,1 

5,95,3 
5,9—5,3 

4,8 и выше 
4,8 

2 Координационн
ые 
 

Челночный бег 3 х 
10 м, с 

16 
17 

8,2 и ниже 
8,1 

8,0—7,7 
7,9—7,5 

7,3 и выше 
7,2 

9,7 и ниже 
9,6 

9,3—8,7 
9,3—8,7 

8,4 и выше 
8,4 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с 
места, см 

16 
17 

180 и ниже 
190 

195—210 
205—220 

230 и выше 
240 

160 и ниже 
160 

170—190 
170—190 

210 и выше 
210 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 1300 и выше 1050—1200 900 и ниже 1500 и выше 1300—1400 1100 и ниже 
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 17 1300 1050—1200 900 1500 1300—1400 1100 

5 Гибкость 
 

Наклон вперед из 
положения стоя, см 

16 
17 

5 и ниже 
5 

9—12 
9—12 

15 и выше 
15 

7 и ниже 
7 

12—14 
12—14 

20 и выше 
20 

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во раз 
(юноши),  

16 
17 

4 и ниже 
5 

8—9 
9—10 

11 и выше 
12 

   

на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз (девушки) 

16 
17 

   б и ниже 
6 

13—15 
13—15 

18 и выше 
18 

 

 

 

 

 

 

 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать уровень 

физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования.  

 

 

№ 

 

   

Вид программного материала 

            

Количество  

часов 

                    

Класс 

    

    11 

 

1 Основы знаний о физической культуре            В 

процессе 

урока 
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1.1 Спортивные игры 
 

22 
 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 
 

18 

1.3 Легкая атлетика 
 

21 

1.4 Лыжная подготовка 
 

18 

1.5 Элементы единоборств 
 

9 

1.6 русская лапта 
 

14 

      2 Итого 102 

 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 10 класс 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса  (базовый уровень)  

разработана на основе нормативных документов: 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» : ФЗ  №273 от 29 декабря 2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Данная  программа разработана в соответствии с: 

- учебным планом МАОУ «Бриентская СОШ» на 2020-2021 учебный год; 

на основании: 

• Авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-11 классов, С.В. Ким, В.А. Горский. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2019 

• учебника: 

С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень: М.: «Вентана-Граф», 2020 
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   Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределены учебные часы по 

разделам и темам учебного предмета с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования, необходимых для качественной организации 

образовательного процесса 

 

 Цели и задачи изучения предмета: 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

          - содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

-воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России,  патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

- формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры безопасности жизнедеятельности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия ценностей семейной 

жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

подготовка юношей к защите отечества; формирование умений и навыков, необходимых при действиях в экстремальных условиях и 

чрезвычайных ситуациях в процессе прохождения военной службы; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных сил, символах воинской чести. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания обучающихся в области основ 

военной службы, способствует формированию у них цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, поможет определить направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

             Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях 

личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя 

стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 
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— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного 

поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Место предмета в базисном учебном плане 

   В соответствии с учебным планом муниципального образовательного учреждения «Бриентская средняя общеобразовательная школа» и 

вариативной частью БУПа, годовым календарным учебным графиком данная рабочая программа курса ОБЖ для учащихся 10 класса 

рассчитана на 68 часов учебного времени в год (количество учебных часов в неделю – 2).  

По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы (ОВС) продолжительностью 35 часов. Темы по ОВС 

включены в данную программу в разделе  «Основы военной службы».   

В общее  количество часов входят 13 часов  для проведения  практических работ. Контрольные работы           включаются в план урока.  

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» 

             В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения федеральных законов Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-

познавательной информацией. Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в 

образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, 

экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности.  

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип 

«минимакса» положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

 — эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

старшеклассников с учетом ресурсных возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; 

 — обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в 

средних и старших классах школы, в учреждениях основного и дополнительного образования;  

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, творческом уровнях, используя методы 

шкалирования, балльно-рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить продвижение 

школьника на индивидуальном 16 образовательном маршруте по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Учебная 

информация структурирована по принципу «минимакса»: 
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 — в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы компетентности школьника по изучаемой 

теме (максимум);  

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный для школьника минимум теоретико-

практических знаний, требуемый для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, презентации 

учебно-исследовательской работы, экзамена. Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры безопасности 

жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и 

систематизации знаний всех школьных предметов. Структурные компоненты программы ОБЖ 

 — три содержательных модуля:  

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

 — основы обороны государства и военная безопасность; — основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять 

тем (параграфов). Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 тем), в котором 

кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности 

жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно - исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности 

ученика по ключевым вопросам.  

 В содержание рабочей программы включен материал по изучению обучающимися  правил дорожного движения, пожарной безопасности; 

противодействия терроризму и экстремизму,  В ходе изучения предмета обучающиеся  закрепляют навыки и умения по ОМЗ и формируют 

адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для её прохождения.  Актуальность подготовки   к военной 

службе в том, что учащиеся морально готовятся к службе в рядах Вооруженных сил России, знакомятся с основами службы, военной 

техникой. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 

правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 
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• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

       Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и ЧС; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на БЖД человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в ЧС;  

 планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по БЖД , словарей, Интернета, СМИ и 

других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории БЖД  к изучению опасных и ЧС; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС 

мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к 
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действиям в условиях опасных и ЧС, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области БЖД, о военно-силовых ресурсах государства по защите 

населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и   мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

 • осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

 • умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности);  

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 • грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

 в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

 • выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

 • умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 
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Содержание курса 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Оповещение населения. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Геологические, метеорологические, гидрологические 

стихийные бедствия. Климатогеографические сезонные стихийные бедствия. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 
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Раздел 4. Основы военной службы. 
 Элементы начальной военной подготовки Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные 

гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Способы передвижения в бою при 

действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по 

сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя 

Основные требования к уровню подготовленности учащихся 10 класса по ОБЖ за учебный год 

знать/понимать 

• правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

• правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

• правила безопасного поведения на воде; 

• о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их возникновения и правилах поведения;  

• правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

• правила поведения на природе; 

• правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

• о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района, способах 

оповещения о них и правилах безопасного поведения; 

• об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

• об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом жизни; 

• об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

• основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время занятий спортом с целью предупреждения 

травматизма. 

владеть навыками: 

• безопасного поведения на дорогах; 

• использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при возникновении пожара; 

• оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

• определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и приготовлению пищи на костре; 

• выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по использованию индивидуальных средств защиты; 

• оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах;  

иметь представление: 
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• об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях; 

• о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их последствиях и мерах, принимаемых по защите 

населения, а также о правилах безопасного поведения; 

об основах здорового образа жизни.  

 

По разделу «Основы военной службы»: 

Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору. 

Ученик научиться 

• Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид федеральной государственной службы, которая 

требует от военнослужащего высокой профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по вооруженной 

защите Отечества. 

• Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, их быт и мероприятия, 

проводимые в войсках по сохранению и укреплению здоровья. 

• Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и дневального по роте. 

• Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 

• Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является выполнением боевой задачи. 

• Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста. 

• Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, определяющие его неприкосновенность. 

• Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания военнослужащих. 

• Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении. 

• Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю. 

• Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

• Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 

• Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные элементы подготовки солдата к современному бою. 

• Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области подготовки граждан к военной службе. 

 

 

Учебно -тематический план 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  10 класс. 

 

№ Наименование раздела, главы Количество- В том числе  
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п/

п 

  часов Практич 

работ  

Контр. 

работ 

1 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания.  

5   

2 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства.   

5   

3 Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территории России в чрезвычайных ситуациях. 

5  1 

4 Раздел 2. Военная  безопасность государства. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность. 

5 1  

5 Глава 5. Вооружёные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз. 

5  1 

6 Раздел 3. Военная  безопасность государства. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания. 

5   

7 Глава 7. Оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

5 4  

 
Раздел 4. Основы военной службы.  33 8   

Итого 68 13 2 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса  (базовый уровень)  разработана на основе 

нормативных документов: 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» : ФЗ  №273 от 29 декабря 2012 г.; 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Данная  программа разработана в соответствии с: 

- учебным планом МАОУ «Бриентская СОШ»  

на основании: 

•  Программы, соответствующей требованиям федерального государственного стандарта  по основам безопасности жизнедеятельности 

для учащихся 10-11 классов, С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2019 

• учебника: 

С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень: М.: «Вентана-Граф», 2020 

   Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределены учебные часы по 

разделам и темам учебного предмета с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования, необходимых для качественной организации 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 Цели и задачи изучения предмета: 
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Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

          - содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

-воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России,  патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

- формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры безопасности жизнедеятельности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия ценностей семейной 

жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

подготовка юношей к защите отечества; формирование умений и навыков, необходимых при действиях в экстремальных условиях и 

чрезвычайных ситуациях в процессе прохождения военной службы; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных сил, символах воинской чести. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания обучающихся в области основ 

военной службы, способствует формированию у них цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, поможет определить направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

             Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях 

личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя 

стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного 

поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

   В соответствии с учебным планом муниципального образовательного учреждения «Бриентская средняя общеобразовательная школа» и 

вариативной частью БУПа, годовым календарным учебным графиком данная рабочая программа курса ОБЖ рассчитана  

для учащихся 11 класса   -34 часа учебного времени в год (количество учебных часов в неделю – 1).  

В общее  количество часов входят часы  для проведения  практических работ. Контрольные работы           включаются в план урока.  

Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуютвсе разделы и темы, порядок их следования не изменен.  

Смысловая и логическая последовательностьпрограммы обеспечиваетцелостностьучебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» 

             В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения федеральных законов Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-

познавательной информацией. Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в 

образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, 

экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности.  

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип 

«минимакса» положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет:  

 — эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

старшеклассников с учетом ресурсных возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; 

 — обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в 

средних и старших классах школы, в учреждениях основного и дополнительного образования;  
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— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, творческом уровнях, используя методы 

шкалирования, балльно-рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить продвижение 

школьника на индивидуальном маршруте по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Учебная информация 

структурирована по принципу «минимакса»: 

 — в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы компетентности школьника по изучаемой 

теме (максимум);  

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный для школьника минимум теоретико-

практических знаний, требуемый для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, презентации 

учебно-исследовательской работы, экзамена. Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры безопасности 

жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и 

систематизации знаний всех школьных предметов. Структурные компоненты программы ОБЖ 

 — три содержательных модуля:  

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

 — основы обороны государства и военная безопасность;  

— основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

      Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает 

пять тем (параграфов). Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта, в котором кратко 

изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности 

жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно - исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности 

ученика по ключевым вопросам.  

   В содержание рабочей программы включен материал по изучению обучающимися  правил дорожного движения, пожарной безопасности; 

противодействия терроризму и экстремизму.  В ходе изучения предмета обучающиеся  закрепляют навыки и умения по ОМЗ и формируют 

адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для её прохождения.  Актуальность подготовки   к военной 

службе в том, что учащиеся морально готовятся к службе в рядах Вооруженных сил России, знакомятся с основами службы, военной 

техникой. 
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Содержание курса. 11 класс 

 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации криминогенного характера.  

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  
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Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к 

военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии  

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами 

 

 

 

 

Основные требования к уровню подготовленности учащихся 11 класса по ОБЖ за учебный год 

Выпускник  научиться: 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций природного,  криминогенного характера 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая  Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; характеризовать 

основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности;  моделировать последовательность 

своих действий при угрозе террористического акта. 

формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
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проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам.  

•   характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования;анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

•   классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

•   систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

•   анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

•   использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся повреждениях и 

травмах; оказывать первую помощь при повреждениях и травмах; 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
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• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 

правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

       Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и ЧС; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на БЖД человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в ЧС;  

 планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по БЖД , словарей, Интернета, СМИ и 

других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 
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• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории БЖД  к изучению опасных и ЧС; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о социально-демографических и экологических процессах на 

территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и ЧС, включая противодействие экстремизму, терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

БЖД, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и   мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

 • осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

 • умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности);  
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в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 • грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

 в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

 • выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

 • умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Учебно -тематический план 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  11 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, главы 

  

Количество- 

часов 

В том числе  

Практич 

работ  

Контр. 

работ 

1 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  

5   

2 Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности  

5   

3 Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации 4  1 
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криминогенного характера.  

4 Раздел 2. Военная  безопасность государства. 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз  

5   

5 Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии  5  1 

6 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Глава 6. Основы здорового образа жизни 

5 2  

7 Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 5   
 

Итого 34   

Формы контроля: 

     1. Тестовые задания 

     2. Устный опрос   

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Критерии оценивания достижений учащихся 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы 

учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

По итогам каждого полугодия проводится контрольная работа. Итого 2 контрольных работы. Все вопросы тестовых заданий соответствуют 

материалу из учебников ОБЖ для 10-11классов, авторы Ким С.В. и Горский В.А. 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Виды контроля:      вводный,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый,  

Формы контроля: 

▪ тест; 

▪ фронтальный опрос 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос  
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Основной формой итогового контроля является тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Контрольная работа №1  по ОБЖ 11 класс  

    1. Фактор нарушения состояния безопасности жизнедеятельности, причина ущерба здоровью и благополучию человека в среде 

обитания. Это определение термина.. 

А. Безопасность                      Б. Опасность                                                   В. Безопасность жизнедеятельности. 

    2. Сколько основных групп опасности выделяет теория БЖД? 

А. 2                                            Б. 4                                                                    В. 3 

    3. Какую из перечисленных групп характера происхождения опасностей не выделяют как основную? 

А. Естественного                     Б Техногенного                                              В. Социального 

    4. Может ли антропогенный фактор являться причиной техногенной катастрофы? 

А. Да                                        Б. Нет                                                               В. не знаю 

    5..Выявлена, существует в конкретный момент времени, и можно предусмотреть меры защиты. Это определение…. 

А. потенциальной опасности         Б. Реальной                                           В. Реализованной 

   6. Идентификация- это… 

А.Процесс обнаружения и распознавания потенциальной опасности. 

Б. перечень потенциальных опасностей. 

В. процесс принятия мер по уменьшению потенциальных опасностей. 

   7 Относится ли расчет возможного ущерба к идентификации опасности? 

А. Да                                           Б. Нет                                                             В. Не знаю 
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   8.Выберите несколько верных вариантов ответа. 

Теория безопасности жизнедеятельности выделяет три основные группы опасностей. 

А. Естественного происхождения. 

Б. Искусственного происхождения. 

В. Техногенного происхождения. 

Г. Чрезвычайного происхождения. 

Д. Антропогенного происхождения.(3б)

   9. Выберите несколько верных вариантов ответа. 

Различают следующие виды проявления опасностей. 

А. Номенклатурная опасность. 

Б. Реальная опасность. 

В. Потенциальная опасность. 

Г. Производственная опасность. 

Д. Реализованная опасность.(3б).

   10. Исключите лишние варианты ответа.   Система обеспечения безопасности труда включает в себя следующие принципы: 

А. Ориентирующие. 

Б. Технические. 

В. Вспомогательные. 

Г. Организационные. 

Д. Эффективные. 

Е. Управленческие.(2б).

 

Критерии оценивания: 7-11б – «3»,   12—14б  -«4», 15б – «5» 

Контрольная работа №2 

 

1. Выберите верное понятие. 

… - метод определения гигиенических нормативов условий среды, обеспечивающих нормальную жизнедеятельности и безопасность 

организма. 

А. Гигиеническое нормирование.(1б) 

Б) Биофизическая совместимость. 

В) Управление безопасностью жизнедеятельности. 

2. Выберите несколько верных вариантов ответа. 

Уровни безопасности. 

А. Предельно переносимый. 

Б. Уровень выживания. 

В. Экстремальный. 

Г. Психический. 

Д. Предельно допустимый.(3б)

3. Комплекс субъективных ощущений, являющихся индикатором утомления и выражающихся в невозможности, нежелании далее 

выполнять работу даже при позитивном эмоциональном настрое 

A. утомление                                                        Б.усталость                                      В.активный отдых 

o Что является хорошим средством снятия нервного напряжения 

A. занятия плаванием B. занятия творческим трудом 
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C. танцы, пение D. все перечисленное

o  Подростковым считается возраст  

A. от рождения до 18 лет B. от 6 до 11 лет C. от 11 до 15 лет

o Объективный процесс временного снижения функциональных возможностей организма, проявляющийся ухудшением  показателей  

выполняемой  работы:  снижением  работоспособности, координации, ощущением усталости 

A. утомление B. усталость C. биологические ритмы

o Биологические ритмы - это 

A. работоспособность 

B. комплекс субъективных ощущений 

C. ритмико-циклические (суточные,  сезонные  и  др.)  колебания  работоспособности,  жизненной активности, биологических 

процессов, обеспечивающих приспособление организма к циклическим изменениям факторов окружающей среды. 

o Работоспособность  меняется  в  течение  суток  (утренний подъём)  работоспособности  происходит...   

A. 8-9 часов B. 10-12 часов C. 16-18 часов 

o Что восстанавливает силы, снимает утомление и является значимым условием рациональности режима дня подростка 

A. режим дня 

B. активный отдых 

C. режим труда 

D. все перечисленное 

o Что является целью организации режима труда и отдыха...  

A. самовоспитание B. рациональное распределение сил 

организма 

C. развитие способностей 

o Необратимый,  непрерывно протекающий процесс количественных и качественных изменений в  организме - это 

A. развитие организма человека B. образование новых клеток C. формирование интересов 

o Сон обеспечит полное функциональное восстановление всех 

физиологических систем, в первую очередь головного мозга, если продолжительность сна составит __________(8-9 часов)._______________ 

       13.   Процесс поступления и переваривания пищи с целью усвоения веществ, необходимых организму для полноценного развития и 

жизнедеятельности это: 

A. культура питания; 

Б. рациональное питание;  

B. Здоровое питание
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14. Культура питания - 

А.  совокупность форм и способов питания, определяющих привычный стиль питания;  

Б.  процесс поступления и переваривания пищи; 

В.  ограничение в рационе жиров, сахара, соли, значительное увеличение доли овощей и фруктов; 

Г.  соблюдение главного правила по количеству и соотношению основных компонентов пищи 

15. Рекомендуется употреблять пищу, состоящую на: 

А.  белков 15-20%, жиров – 30%, углеводы -50-55%; 

Б.  белков 10-15%, жиров – 40%, углеводы -50-55%; 

В.  белков 5-10%, жиров – 30%, углеводы -50-65%; 

16. Здоровое питание – это: 

А.  процесс поступления и переваривания пищи;   

Б.   соблюдение главного правила по количеству и соотношению основных компонентов пищи; 

В.  ограничение в рационе жиров, сахара, соли, значительное увеличение доли овощей и фруктов;  

17. Удовлетворение потребностей организма в жизненно важных веществах естественного 

происхождения, присутствие которых в «живой» пище создаёт оптимальные условия для обмена 

веществ — это: 

А.  полноценное питание;  

Б. здоровое питание; 

В.  рациональное питание; 

18. Равномерное потребление пищи небольшими порциями, чтобы пищеварительная система 

работала ритмично, без перегрузок — это: 

А. трёхразовое питание; 

Б. четырёхразовое питание;  

 

Критерии оценивания: 8-14 б – «3»,   15—18б  -«4», 19-20 б – «5»  

 

 

 

Индивидуальный проект 

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью учебного 

процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС СОО.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего образования 

является итоговый индивидуальный проект. Индивидуальный итоговый проект является основным 

объектом оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Индивидуальный итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС СОО.  Защита индивидуального 

итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. В проектную деятельность 

включаются все обучающиеся 10 класса. Направление и содержание проектной деятельности 

определяется обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.   

Проекты могут быть разных видов:  

-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы);  
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-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение для 

широкой аудитории);  

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: 

документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа действий, 

словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в 

какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.);  

- креативные (творческие) проекты;  

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности).  

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевых компетенций/ 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами  

являются:  

❖ умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата);  

❖ использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

❖ определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

❖ умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,  

❖ выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Учебно-организационные:           

❖ уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

❖ владеть техникой консультирования;  

❖ уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять заданий 

(умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);  

❖ анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность.  

Учебно-интеллектуальные:  

❖ уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

❖ уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними;  

❖ уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, 

выбор методов решения, доказательство, проверка;  

❖ уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.  

Учебно-информационные:  

❖ уметь применять справочный аппарат книги  

❖ самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения;  

❖ уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.  

Учебно-коммуникативные:  

❖ связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

❖ излагать материал из различных источников;  

❖ владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, 

конспекты, лекции.  

Содержание программы.  

1. Способы получения и переработки информации.   

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников 

информации. Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды 

аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. 
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Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды 

тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. 

Рецензия, отзыв. 2. Проект.  

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. 

Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 

творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование проекта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

2. Создание индивидуальных проектов.  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; 

теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить 

проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: сформулировать 

цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. 

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, 

поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты 

опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; 

анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» 10 - 11 классы 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для учащихся 

10 - 11классов на 2021-2022 учебный год на основании 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО (2012г.) 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Бриентская 

СОШ» 

4. Учебного плана МАОУ «Бриентская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 Программа предназначена для учащихся 10 - 11 классов 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой особую 

форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (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. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Цель: 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социальнозначимой проблемы 

Задачи: 

• сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

• мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  10 классов 

Планируемые личностные результаты включают: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

− систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной  фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник получит представления: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

• определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип проекта, 

формулировать проблему исследования  и искать новые пути решения исследовательской 

проблемы; 
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• грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

• оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники информации, материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• умело обрабатывать и компилировать информацию из разных источников; 

• использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельности; 

• осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты эксперимента, делать 

выводы и заключения; 

• в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять проектную работу; 

• умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дискуссию; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы «Индивидуальный проект» в 10 классе имеет практическую направленность 

и продуктом реализации программы является самостоятельно созданная исследовательская или 

творческая работа школьника. В связи с этим программой предусмотрены разнообразные виды 

занятий, призванные как сформировать теоретические знания в области проектирования, так и 

оказать  индивидуальную  помощь в виде тьюторского сопровождения, контроля и корректировки 

работы над проектом. Программой предусмотрены следующие виды занятий. 

Теоретические занятия предполагают освоение школьниками теоретического материала из области 

проектирования. Формами контроля результатов подобного освоения могут стать фронтальный и 

индивидуальный опросы, небольшие тестовые задания, а также задания творческой направленности. 

Практические занятия призваны проверить умения и уровень сформированности УУД в области 

проектирования. Содержание практических заданий может быть связано с темой индивидуального 

проекта обучающегося, так и не связано с ним. В результате выполнения практических работ, 

предусмотренных программой, школьник создает оцениваемый продукт (паспорт проекта, 

информационная папка проекта, планирование исследовательской работы, научный отчет об 

эксперименте, рецензия и.т.п.) 

Индивидуальные практические консультирования направлены на оказание непосредственной 

помощи, контроля и корректировки работы над  исследовательской работой на разных этапах ее 

создания. 

 В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно -поисковые 

технологии, творческие проекты). 

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане: Согласно учебному плану предмет 

«Индивидуальный проект» изучается в 10 и в 11 классах в объеме 34/34 часов (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология 

проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта 
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Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита 

замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. 

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Работа в сети 

Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

11 класс 

Раздел 1. Введение 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка 

авторского доклада. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

 

Формы контроля за результатами освоение программы. 
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Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, 

фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих 

формах: 

− урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в 

процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

− внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном 

классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения. 

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения на 

бумажном носителе. В описании применения должна содержаться информация об инструментальном 

средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание его возможностей и 

применения. 

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением проекта. 

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля: качество 

усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-незачтено». 

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется два раза (в 

декабре и в апреле), в ходе которого обучающиеся совместно с руководителем представляют рабочие 

материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-незачтено»). 

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один раз и 

оценивается «зачтено-не зачтено». 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная группа, в 

состав которой входят педагоги – независимые эксперты и обучающиеся из числа наиболее 

успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт защиты проектов на других 

конференциях. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция учащихся с 

предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в себя основные этапы контроля 

над выполнением работы: 

• защиту исследования (проекта); 

• обсуждение исследовательской работы (проекта); 

• предзащиту исследовательской работы (проекта). 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела 10 класс 11 класс 

Введение 3 часа 4 часа 

Инициализация проекта 24 часа 
 

Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 

7 часов 
 

Управление оформлением и завершением проектов 
 

24 часа 

Защита результатов проектной деятельности 
 

5 часов 

Рефлексия проектной деятельности 
 

1 час 
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2.3 Рабочая программа воспитания МАОУ «Бриентская СОШ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные 

ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям 

формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный 

процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 

деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в 

современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия 

педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. В связи с этим за 

основу образовательной программы школы должна быть включена программа воспитания 

обучающихся. 

Сформулированные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» национальные ценности и нравственный воспитательный идеал должны стать 

целевыми ориентирами и быть положены в основу разработки воспитательных систем, 

формирования воспитывающей среды, реализации воспитывающего потенциала современного урока, 

создания программ и проектов воспитательной деятельности.  

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 

прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности. 

Программа воспитания учащихся является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

Программы воспитания учащихся включать в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описывает специфика деятельности школы в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация».  

Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 

работников школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 
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воспитательной работы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ «БРИЕНТСКАЯ СОШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МАОУ “Бриентская СОШ” основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в МАОУ «Бриентская СОШ»; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;; 

 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Бриентская СОШ» являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, важной чертой которых и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная форма взаимодействия; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах; 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное взаимодействие 

обучающихся, их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов, в рамках 

школьных классов, кружков, секций школьного спортивного клуба “Олимп”, волонтерского отряда 

«Новое поколение», детской общественной организации «Бригантина» на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является педагог, осуществляющий деятельность по 

классному руководству, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции . 

Участие в процессе воспитания принимают также специалисты в области воспитания 

(социальный педагог, библиотекарь, педагог-психолог). 

Для реализации воспитательной работы в школе имеются спортивный зал, библиотека, 

столовая, медицинский кабинет, компьютерный класс, мастерская; на территории школы – 

спортивная площадка, пришкольный участок. 

Школа реализует воспитательную работу через систему взаимодействия: 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «Бриентская СОШ» – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
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так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающихмся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 
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подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

● опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

● трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

● опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, району, области, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

● опыт природоохранных дел; 

● опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе,  дома или на улице; 

● опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

● опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

● опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

● опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

● опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  
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поддерживать деятельность функционирующейих на базе школы  МАОУ “Бриентская СОШ” 

детскойих общественнойых объединений и организациий “Бригантина”; 

организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
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наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в ШДОО «Бригантина», волонтерском отряде «Новое поколение» традиций, 
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задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Творческие объединения: «Дорога в мир театра», «Умный английский», «Шахматы». 

Общекультурное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Творческие объединения: «Юный журналист», «Умелые руки», «Юный турист», «В мире 

профессии». 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Творческие объединения: «Моё Оренбуржье», ОДНКНР, «Юный краевед». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Секция «Волейбол», школьный спортивный клуб «Олимп», «Спортивный час», секция «Греко-

римская борьба». 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на помощь детям в освоении разнообразных способов деятельности:  трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству.   

Творческие объединения: «ЮИД», «ДЮП», часы общения. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
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решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активистов старших классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность службы медиации, созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
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через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, в том числе виртуальные 

экскурсии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных дней, в 

работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков(ПроеКТОрия, Zасобой); 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.   

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Для этого в МАОУ «Бриентская СОШ» используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, страны;  

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 
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юмора и общей радости;  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы ДОО «Бригантина» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в ДОО «Бригантина» осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
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просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися,  

не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь Героев Советского Союза, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые  

с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 



 

607 
 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и 

всего похода - по возвращению домой); 

турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и 

их родителей, включающий в себя, например: соревнование  

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету «ПодростОК», страниц ДОО «Бригантина»/волонтерского отряда «Новое 

поколение» в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

школьная газета «ПодростОК» для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
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экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и  творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в школе организуемой с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МАОУ «Бриентская СОШ» с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации МАОУ «Бриентская СОШ») 

внешних экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «Бриентская СОШ» на 2021-2022 учебный год  

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

СЕНТЯБРЬ «МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1)Урок «День Знаний» 1 сентября 

2)Библиотечный урок «День окончания                      

Второй мировой войны» - 02.09 

3)Уроки в рамках «Недели безопасности» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ- урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних каникул.01.-

03.09 

4) Уроки Здоровья (согласно плану)-15.09 

5) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября  

3) Библиотечный урок «День окончания Второй мировой войны» -02.09 

4) Уроки в рамках Недели           безопасности» Всероссийский открытый урок ОБЖ- 

урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных 

и опасных ситуаций, в том числе массового пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 01-03.09 

5) Уроки Здоровья (согласно плану)-15.09 

6) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

год 

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября 

3) Библиотечный урок «День окончания  Второй 

мировой войны»-02.09 

4) Уроки в рамках «Недели безопасности» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ- урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, адаптации после 

летних 

каникул.-01-03.09 

5) Уроки Здоровья (согласно плану)-15.09  

6) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

7) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022год 

Самоуправление 1) «Время выбрало нас» (выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей) 

2) Участие в выборах школьного ученического 

совета 

3) Посвящение в члены ДОО «Бригантина», 

РДШ, волонтеры 

4) День рождения РДШ 

 

1) Игра «Выборы 2021» 

2) Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

3) Конференция учащихся (отчёт председателя ДОО «Бригантина» о проделанной работе)  

4) Работа в соответствии с обязанностями 

5) Заседания советов органов детского самоуправления 

6) Круглый стол, планирование работы совета Старшеклассников школы на новый 2021-2022 учебный год: 

7) Делегирование обучающихся для работы в Совете Старшеклассников. 

8) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

9) Делегирование обучающихся для работы в штаб РДШ 

10) День рождения РДШ  

11) Рейд внешнего вида учащихся. 

Профориентация Виртуальная экскурсия «Совершите свое    

первое путешествие в мир многообразия 

профессий» 

1) Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

2) Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками. 

1) Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

2) День работника дошкольного образования 

Работа с родителями 1) Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

2) Формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание, 

подвоз. 

3) Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

(по плану) 

4) Информационное оповещение через 

классные группы, школьный сайт, 

социальные сети. 

5) Проведение тематических 

1) Диагностика семей, вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных 

семей, формирование социального паспорта класса, списков на горячее питание, 

подвоз. 

2) Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий (по 

плану) 

3) Информационное оповещение через классные группы, школьный сайт, 

социальные сети. 

4) Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной направленности, правонарушений, выход из конфликтных 

ситуаций), «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

5) Выборы классных родительских 

1) Диагностика семей учащихся 10 класса, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных 

семей, формирование социального 

паспорта класса, списков на горячее питание, подвоз. 

2) Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий (по плану) 

3) Информационное оповещение через классные 

группы, школьный сайт, социальные сети. 

4) Проведение тематических родительских собраний 

по 

формированию законопослушного поведения 

учащихся (профилактика ДТП, ПАВ, суицидальной 

направленности, правонарушений, навыки 
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родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся 

6) Беседы с родителями по профилактике 

ДТП 

7) Профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

8) Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

комитетов, планирование работы на год. 

6) Работа с родителями выпускников 9 класса (по плану). 

жизнестойкости, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

5)Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

6) Работа с родителями выпускников 11 класса (по 

плану). 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа»-01.09 

2) «День солидарности в борьбе с терроризмом»-03.09  

3) Международный день распространения грамотности – 08.09   

4) «День Здоровья»-15.09 

5) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

6) День работника дошкольного образования-27.09 

Детские 

общественные 

объединения 

Выборы в органы первичного отделения РДШ 

(путем голосования) 

Заседание объединений, планирование работы. Выборы в органы первичного отделения РДШ Акция «Мы против террора» 

видеоролики 

Историческая гостиная "От Ленинграда до Сталинграда" (проведение мероприятий, посвящённых Ленинградской и Сталинградской 

битвам) 

 Участие в игре «Выборы 2021» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Участие в районном слете туристических 

команд 

2) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

3) Международный день Туриста-27.09 

4) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

5) Походы выходного дня 

1) Участие в районном слете туристических команд 

2) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

3) Международный день Туриста-27.09 

4) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

5) Походы выходного дня 

1) Участие в районном слете туристических команд 

2) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

3) Международный день Туриста-27.09 

4) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

5) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Укрепление толерантности и    

профилактика экстремизма в молодежной 

среде (видео для учащихся 1-4 классов) 

2) Выпуск № 1 школьная газета 

«ПодростОК» 

 

1) День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в 

молодежной среде.  

2) Выпуск № 1 школьная газета «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

  

1) День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде.  

2) Выпуск № 1 школьная газета «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Субботник «Зеленая Россия» 

4) Операция «Школьный дворик» 

5) Трудовые десанты по уборке территории школы 

6) Праздничное украшение кабинетов 

ОКТЯБРЬ «МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1)Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 2) 

Всероссийский урок, приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей 

от ЧС 

3) Музейные уроки 30 октября - 

Урок  памяти (День памяти 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2) Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3) Всероссийский урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей 

от ЧС 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

4) Урок в сельской библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

 5)Урок безопасности в сети интернет 

6) Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и психотропных веществ 

7) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 год 
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политических репрессий) 

4) Урок в библиотеке 

«Международный день школьных 

библиотек» 25.10 

5) Урок безопасности в сети интернет 

6) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника «Экология и моё здоровье», «Месячник 

пожилого человека», Правовая тематика  

3)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся, 

наличие в дневниках учащихся памятки безопасный маршрут «Школа - Дом» 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека» 

7) Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

8) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

Профориентация 1) Акция «Семь шагов к профессии» (беседа 

«Все работы хороши…») 

2) Сочинение «Моя любимая профессия» 

1) Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

2) Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Работа с родителями 1) Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением актов 

ЖБУ Общешкольное родительское 

собрание. 

2) Информационное оповещение через 

классные группы, школьный сайт, 

социальные сети. 

1) Посещение семей учащихся, категории ТЖС с составлением актов ЖБУ 

Общешкольное родительское собрание. 

2) Информационное оповещение через классные группы, школьный 

сайт, социальные сети. 

3) Контроль над посещением учащимися кружков, секций, консультаций по 

предметам, курсов по выбору. 

1) Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ Общешкольное 

родительское собрание. 

2) Информационное оповещение через классные 

группы, школьный сайт, социальные сети. 

3) Контроль над посещением учащимися кружков, 

секций, консультаций по предметам, курсов по 

выбору, подготовка к написанию ИП. 

Ключевые 

общешкольные дела 

1)Классные часы и беседы: «Чтоб здоровым 

вечно быть, надо спорт нам полюбить!», 

«Что такое здоровье и здоровый образ 

жизни» 2)Праздничное мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!», 

3) Мероприятие «В гостях у Осени» 

4) Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов педагогического 

труда – изготовление открыток) 

5) Всероссийский урок «Мы умные 

пользователи Интернета» 

6) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» - поделки 

7) Всемирный день защиты животных «Эти 

забавные животные» -рисунки 

8) Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

9) Президентские состязания по ОФП 

10) Поисковая акция «Обелиск» 

1) Месячник по профилактике «ХХI век – век без наркотиков» (классные 

часы и беседы в соответствии с возрастом). 

2) Международный День учителя. Праздничное мероприятие «Учитель 

будет вечен на Земле!» (участие в 

мероприятии)  

3)«Осенний квест» 

4) Акция «Спешите делать добро» (оказание помощи ветеранам 

педагогического труда) 5)Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети интернет: «Знаем и умеем» 

6)Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - экологический 

субботник на территории школы. 7)Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» -фото – конкурс 

8) Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 

9) Президентские состязания по ОФП 

10) Поисковая акция «Обелиск» 

1)Месячник по профилактике «ХХI век– век без 

наркотиков» (классный час «Знай, чтобы жить», 

просмотр фильма)  

2)Международный День учителя. 

Подготовка и проведение праздничного мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!», 

3) «Осенний бал старшеклассников», 

4) Акция «Спешите делать добро» (монтаж 

видеопоздравления; выпуск открытки-поздравления 

- разместить на стенде сельского поселения МО 

«Бриентский с/с») 

5) Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет: «Инернет- ловушки» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

(акция «Сад Победы») 

6)Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» -фильм 

7) Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

8) Президентские состязания по ОФП 

9) Поисковая акция «Обелиск» 

Детские 

общественные 

объединения 

1)Подготовка Праздничного концерта ко дню 

учителя (выступления от 1-4 классов). 

2)Акция «Копилка поздравлений», 

посвященная дню пожилых людей. 

3) Торжественное вступление в ряды РДШ, 

ШДОО «Бригантина», волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

1) Организация мероприятий, приуроченных к месячнику пожилого человека  

2) Заседание актива РДШ 

3) Организация торжественного приема в РДШ в школе 

4) Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

5) Торжественное вступление в ряды РДШ, ШДОО «Бригантина», волонтерский отряд «Новое поколение» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Дорогим Учителям» 

(подготовка материалов). 

2) Онлайн- линейка «День Учителя». 

3) Выпуск № 2 школьной газеты «ПодростОК» 

 

1) Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка материалов). 

2) Онлайн- линейка «День Учителя» 

3) Выпуск № 2 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

5) Выпуск информационных буклетов: «Осторожно, СНЮС», «Осторожно, 

1) Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка 

материалов). 

2) Онлайн- линейка «День Учителя». 

3) Выпуск № 2 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах 
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СПАЙС», «Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ».  

ВКонтакте, Инстаграм 

5) Выпуск информационных буклетов: «Осторожно, 

СНЮС», «Осторожно, СПАЙС», «Осторожно, 

НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ». 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Трудовые десанты по уборке территории школы 

4) Праздничное украшение кабинетов 

НОЯБРЬ «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1)Единый урок по безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога из каникул в 

школу» 

2) Музейные уроки День народного единства 

(4 ноября) 

3) Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

4) Урок «День правовой помощи детям» 

5) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

1) Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из 

каникул в школу» 

2) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

3) Проведение выставки в библиотеке 

«Уроки истории России - путь к толерантности» 

4) Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 

5)Урок «День правовой помощи детям» 

6) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

1) Единый урок по безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога из каникул в школу» 

2) Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (в рамках 

межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции "Дети России") 

3) Урок «Международный день толерантности» (16 

ноября). Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

4) Урок «День народного единства» 

5) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1)Заседания советов органов детского самоуправления 

 2)Работа учащихся в соответствии с обязанностями 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства», «Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв 

ДТП», «День матери», «День толерантности». 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

6) Организация и проведение мероприятий «День Матери» 

Профориентация Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

1) Презентация «Мир профессий 

многогранен». 

2) Виртуальные экскурсии по 

предприятиям. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 

Работа с родителями 1) Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 

2) Информационное оповещение через 

классные группы, школьный сайт, 

социальные сети. 

3) Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время года. 

1) Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции "Дети России". 

2) Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

3) Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция для родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования о признаках начала зависимости, «новых» 

видах психотропных веществ) 

4) Информационное оповещение через классные группы, школьный сайт, социальные сети.  

5) «Умей сказать нет» советы педагога - психолога 

Ключевые 

общешкольные дела 
1) Межведомственная комплексная оперативно-профилактической операция "Дети России" 

2) «День народного единства» 

3) «Международный день толерантности» 

4) «День матери в России». Мероприятия ко дню матери «Святость материнства» 

5) День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

6) Организация и проведение  акции «Пост прав ребёнка» 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Акция «Элемент единства». 2) Заседание 

Совета РДШ. 

3) Конкурс классных уголков. 

4) День Матери: акция «Мама-первое слово». 

Работа в соответствии с планом. 

Проведение мероприятий (согласно плана): «Международный день толерантности» (16 ноября), акция «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий» (15 ноября), подготовка к празднованию «Дня матери», работа в соответствии с планом. 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 



 

613 
 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Дорогим Мамам» 

(подготовка материалов). 

2) Онлайн- линейка «День народного 

единства». 

3) Выпуск № 3 школьной газеты 

«ПодростОК» 

 

1) Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовка материалов). 

2) Онлайн- линейка «День народного единства». 

3) Выпуск № 3 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

1) Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовка 

материалов). 

2) Онлайн- линейка «День народного единства». 

3) Выпуск № 3 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Трудовые десанты по уборке территории школы 

4) Праздничное украшение кабинетов 

ДЕКАБРЬ «В МАСТЕРСКОЙ У ДЕДА МОРОЗА» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год  

2) Музейные уроки «День неизвестного 

солдата» 

3) Урок в библиотеке «День Героев 

Отечества» 

4) Урок в библиотеке «День Конституции» 

5) Уроки Здоровья 

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

 2)Музейные уроки «День неизвестного солдата». 

3) Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

4) Библиотечный урок «День Конституции» 

5) Урок в сельской библиотеке «День Героев Отечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики  

7) Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 год 

8) Уроки Здоровья (согласно плану) 

 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

2)Заседания советов органов детского самоуправления 

3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника 4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие  

6)Отчёт вожатых о проделанной работе 

7) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Профориентация Встреча с родителями – представителями 

различных профессий. 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и специальности. Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». Анкетирование 

учащихся по вопросам выбора профессии и 

специальности. 

Работа с родителями Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий по вопросам 

воспитания детей 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные 

группы, школьный сайт, социальные сети. 

Праздничное оформление школы, окон, 

помощь в подготовке новогодних 

мероприятий. 

Родительский контроль питания Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей Информационное оповещение через 

классные группы, школьный сайт, социальные сети  

Проведение тематических родительских собраний 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

Родительское собрание в 9 классе «ОГЭ 2022» 

Оформление и распространение 

буклетов для педагогов и родителей учащихся по 

теме «Построение взаимоотношений с учащимися в 

случае выявления  признаков употребления 

психотропных веществ». Информационное 

оповещение через классные группы, школьный сайт, 

социальные сети 

 Родительское собрание в 11 классе по процедуре 

ЕГЭ 2022. 

Общешкольное родительское собрание. Буклеты 

родителям в рамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением. 

Ключевые 

общешкольные дела 
1) День Неизвестного Солдата 

2) День добровольца(волонтера) 

3) День Героев Отечества 

4) День Конституции 

5) Тематический декадник «Закон и 

порядок» (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое плохо», встречи с 

инспектором ПДН) 

6) Декада правовых знаний и помощи детям 

(классные часы, встречи с 

работниками полиции, конкурс творческих 

1) Всемирный день борьбы со СПИДом 

2) День Неизвестного Солдата 

3) День добровольца(волонтера) 

4) День Героев Отечества 

5) День Конституции 

6) Тематический декадник «Закон и порядок» (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое плохо», встречи с инспектором ПДН) 

7) Декада правовых знаний и помощи детям (по плану) 

8) Международный день борьбы против коррупции (классные часы)  

9)  Мероприятие «Новогодний переполох». 

10) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

1) Всемирный день борьбы со СПИДом 

2) День Неизвестного Солдата 

3) День добровольца(волонтера) 

4) День Героев Отечества 

5) День Конституции 

6) Тематический декадник «Закон и порядок» 

7) Декада правовых знаний и помощи детям. 

8) Международный день борьбы против коррупции 

(круглый стол) 

9) Мероприятие «Новогодний бал». 

КТД «В мастерской у Деда Мороза» 
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работ на темы: «Если бы я стал 

президентом», «Легко ли всегда быть 

честным?») 

7) Классный час «День конституции РФ»  

8) Новогоднее мероприятие 

«В гостях у сказки». 

9) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, 3-D модель. 

2) Акция «Новогоднее окно» 

3) Конкурс «Новогоднее поздравление»  

4) Заседание Совета РДШ 

5) Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

6) Операция «Кормушка» 

Демонстрация короткометражных санитарно- 

просветительных фильмов:«СПИД – трагедия века», 

«О СПИДе» (в рамках Декады борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением) 

Работа с соответствие с планом. 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Выпуск новогодней стенгазеты 

2) Выпуск № 4 школьной газеты 

«ПодростОК» 

 

1) Выпуск новогодней стенгазеты 

2) Выпуск № 4 школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

1) Выпуск новогодней стенгазеты 

2) Выпуск № 4 школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Трудовые десанты по уборке территории школы 

4) Праздничное украшение кабинетов 

ЯНВАРЬ «МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2)Проведение тематических уроков 

гражданственности «Будущее моей страны – 

мое будущее»  

3)Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 

гражданственности «Подросток как гражданин 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2)Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков   

гражданственности  

«Будущее России в твоих руках» 

3)Уроки Здоровья (согласно плану) 

4)Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1)Заседания советов органов детского самоуправления  

2)Работа учащихся в соответствии с обязанности 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, говорит Ленинград», «Памяти жертв Холокоста» 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

5)Работа по линии РДШ 

6)Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

Профориентация Фильм «Какие профессия я знаю?» Фильм «Пробуем выбирать». Участие онлайн-уроках «Шоу 

профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Работа с родителями Формирование списков на питание, подвоз (сбор информации) – по 2 полугодию.  

Родительские собрания (согласно плану). 

Информационное оповещение родителей через классные группы, школьный сайт, социальные сети. 
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Ключевые 

общешкольные дела 

1)Акция «Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

2)Мероприятия «Памяти жертв Холокоста» 

3)Акция «Блокадный хлеб» 

4) Акция «Дарите книги с любовью» 

1)Традиционная дружеская встреча по волейболу (выпускники, учителя, родители, учащиеся). 

2)Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград»  

3)Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»  

4) Акция «Блокадный хлеб» 

5) Акция «Дарите книги с любовью» 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Акция «Слушай, страна, говорит 

Ленинград». 

2) Заседание Совета РДШ. 

Работа в соответствии с планом.  

3) Акция «Покормите птиц зимой» 

1) Проведение мероприятий (согласно плана): «Памяти жертв Холокоста», «Дарите книги с любовью», «Слушай, страна, говорит 

Ленинград». 

2)             Мероприятия по линии РДШ. 

3) Акция «Покормите птиц зимой» 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Слушай, страна, 

говорит Ленинград» (подготовить 

материалы)  

2) Выпуск № 5 школьной газеты 

«ПодростОК» 

 

1) Монтаж фильма «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

(подготовить материалы) 

2) Выпуск № 5 школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

1) Монтаж фильма ««Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

2) Выпуск № 5  школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Трудовые десанты по уборке территории школы 

4) Праздничное украшение кабинетов 

ФЕВРАЛЬ «МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Проведение тематических уроков 

гражданственности: «Конституция- основной 

закон» (для молодых избирателей) 

«Гражданин Отечества – это…» 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Проведение тематических уроков гражданственности: «Твой выбор-твоё 

будущее» (для молодых избирателей) «Вместе строим будущее» 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Проведение тематических уроков 

гражданственности: «Политика и молодежь» (для 

молодых избирателей) «Что значит быть 

гражданином?» 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1)Заседания советов органов детского самоуправления  

2)Работа учащихся в соответствии с обязанности 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Дарите книги с любовью», «День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 

6) Организация и проведение акции «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

Профориентация Игра «Мир профессий» Анкетирование учащихся по профориентации. Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
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Работа с родителями 1) Проведение тематических родительских 

собраний 

2) Общешкольное родительское собрание. 

3) Информационное оповещение через 

классные группы, школьный сайт, 

социальные сети. 

1) Методические рекомендации для родителей выпускных классов по вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 

2) Проведение тематических родительских собраний 

3)    Общешкольное родительское собрание. 

4) Информационное оповещение через классные группы, школьный сайт, социальные сети. 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Смотр строевой песни   

2) День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

3) Акция «Дарите книги с любовью» 

4) День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

5) «Неделя Мужества» 

6) Акция «Кормушка» 

7) День встречи выпускников 

Детские 

общественные 

объединения 

Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 Акция «Кормушка» 

Акция «Снежный десант» 

Акция «Все на борьбу со снегом!» Мероприятия по линии РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «23 февраля» 

(подготовить материалы)  

2) Выпуск стенгазеты «России верные 

сыны» 

3)Онлайн - линейка в рамках «Недели 

Мужества» 

Выпуск № 6 школьной газеты «ПодростОК» 

 

1) Монтаж фильма «23 февраля» (подготовить материалы)  

2) Онлайн - линейка в рамках «Недели Мужества» 

3) Выпуск № 6 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

1) Монтаж фильма «23 февраля». 

2) Онлайн - линейка в рамках «Недели 

Мужества» 

3) Выпуск № 6 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Трудовые десанты по уборке территории школы 

4) Праздничное украшение кабинетов 

МАРТ «МЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 2)Уроки 

согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта».  

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)  

4) Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

7) Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ) 
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Профориентация Знакомство с миром профессий 

(интерактивное мероприятие) 

Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Работа с родителями 1) Проведение тематических 

родительских собраний. 

2) Информационное оповещение через 

классные группы, школьный сайт, 

социальные сети. 

1) В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»: работа с учащимися, нарушающими 

правила поведения в школе, пропускающими занятия по неуважительным причинам и имеющих неудовлетворительные оценки 

(приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; методические материалы для родителей «Профилактика употребления ПАВ». 

2) Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов).  

3)  Информационное оповещение через классные группы, школьный сайт, социальные сети. 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные состязания, минутки здоровья, конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

2) Праздничный концерт «8 Марта» Всемирный день воды 

3) Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни» 

Детские 

общественные 

объединения 

1) «Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; дорожный патруль совместно с инспектором ГИБДД; подготовка к 

конкурсу «Безопасное колесо» 

2) Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни» 

3) Операция «Для вас, любимые» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Монтаж фильма «Девочки -

такие девочки!» (подготовить 

материалы)   

2) Онлайн - линейка «Милым 

дамам» 

3) Выпуск № 7 школьной газеты 

«ПодростОК» 

4) Выпуск стенгазеты «Принцессы нашей 

школы» 

1) Монтаж фильма «Девочки -такие девочки!» (подготовить 

материалы)  

2) Онлайн - линейка «Милым дамам» 

3) Выпуск № 7 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

5) Выпуск стенгазеты «Принцессы нашей школы» 

1) Монтаж фильма «Девочки -такие девочки!»  

2) Онлайн - линейка «Милым дамам» 

3) Выпуск № 7 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 

5) Выпуск стенгазеты «Принцессы нашей школы» 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Субботник «Зеленая Россия» 

4) Операция «Школьный дворик» 

5) Трудовые десанты по уборке территории школы 

6) Праздничное украшение кабинетов 

АПРЕЛЬ «МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 2)Уроки 

согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия» (курс 

профессионального самоопределения) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 
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Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1) Заседания советов органов детского самоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это мы», 

«День Земли», «Сады Победы» 

3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 4)Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка и проведение мероприятий  «Сады Победы» и «Космос – это мы» 

7) Работа по направлению РДШ 

Мероприятия в рамках 36- летия, со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». Акция 

«Ярмарка профессий» 

Работа с родителями 1) Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность пребывания на водоемах» 

2) Проведение тематических родительских собраний.  

3) Информационное оповещение через классные группы, школьный сайт, социальные сети. 

 

1) Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за безопасность 

пребывания на водоемах»  

2) Родительское собрание в 9 и 11 классах. 

3) Информационное оповещение через классные 

группы, школьный сайт, социальные сети. 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Акция «Сады Победы». 

2) «Гагаринский урок» 

3) Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

4) Всемирный День Земли 

5) 26 апреля 2021 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный 36- летию, со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

6) Фестиваль-конкурс «Битва хоров». 

7) День здоровья 

Детские 

общественные 

объединения 

1) «День космонавтики»: конкурс рисунков 

2) «День Земли»: конкурс рисунков 

3) Работа по направлению РДШ 

4) «Битва хоров» 

5) День здоровья 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Выпуск стенгазеты «Мы - первые» 

(подготовить материалы)  

2) Выпуск № 8 школьной газеты 

«ПодростОК» 

1) Выпуск стенгазеты «Мы - первые» (подготовить материалы)  

2) Выпуск № 8 школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

1) Выпуск стенгазеты «Мы - первые» (подготовить 

материалы)  

2) Выпуск № 8 школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Субботник «Зеленая Россия» 

4) Операция «Школьный дворик» 

5) Трудовые десанты по уборке территории школы 

6) Праздничное украшение кабинетов 

 МАЙ «77 ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 

10-11 классов 

Курсы внеурочной «Моё Оренбуржье» «Юный краевед» «Волейбол» 
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деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2)Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 2)Уроки согласно 

Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 2)Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

3)Уроки Здоровья (согласно плану) 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями.  

2)Заседания советов органов детского самоуправления 

3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника  

4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2021- 2022 учебный год 

6) Отчёт вожатых о проделанной работе 

7) Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 2021-2022 учебного года. 

Профориентация Презентация «Знакомство с миром 

профессий» 

Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Работа с родителями 1) Итоговые родительские собрания: 

анализ проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год. 

2) Работа летнего пришкольного лагеря. 

3) Инструктаж для родителей в период  

летних каникул 

1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование работы на следующий год. 

2) Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок» 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) Школьный конкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», посвящённый 77 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2) Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 

3) Вальс Победы 

4) Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

5) Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

6) Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-2022 учебного года. 

Детские 

общественные 

объединения 

1) Отчетные мероприятия детских общественных объединений 

2) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» 

3) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка 

4) Школа вожатского мастерства 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Выпуск стенгазеты «Гордость школы» 

(подготовить материалы)  

2) Выпуск № 9 школьной газеты 

«ПодростОК» 

 

1) Выпуск стенгазеты «Гордость школы»  (подготовить материалы)  

2) Выпуск № 9 школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 

1) Выпуск стенгазеты «Гордость школы» 

(подготовить материалы)  

2) Выпуск № 9 школьной газеты «ПодростОК» 

3) Освещение событий школьной жизни в группах 

ВКонтакте, Инстаграм 
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Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Субботник «Зеленая Россия» 

4) Операция «Школьный дворик» 

5) Трудовые десанты по уборке территории школы 

6) Праздничное украшение кабинетов 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! У НАС КАНИКУЛЫ!» 

Классное 

руководство 

1) Работа в летнем пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей  

2) Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети» 3) Организация 

летнего отдыха детей. 

4) Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год.  

5) Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

6) Составление отчета о работе школьного 

лагеря. 

1) Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей  

2) Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы маленькие дети» 3) 

Организация летнего отдыха детей. 

4) Организация летней занятости детей и подростков. 

5) Трудовая практика. 

6) Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021-2022 

учебный год. 

7) Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

8) Составление отчета о работе школьного лагеря. 

9) Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» и 

трудновоспитуемых подростков» (летняя занятость). 

10) Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в 

ВШК и   ПДН. 

1) Анализ результативности воспитательной работы 

в школе за 2021-2022 учебный год. 

2) Составление плана работы на 2022-2023 учебный 

год. 

3) Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

4) Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

5) Заполнение аттестатов, оформление характеристик 

выпускникам 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование 

«Моё Оренбуржье» 

«Спортивный час» 

«Дорога в мир театра» 

«ЮИД», «Умелые руки» 

 

«Юный краевед» 

«Юный журналист» 

«Греко-римская борьба» 

«ДЮП» 

«Умный английский» 

«В мире профессий» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

«Юный журналист»  

«Юный краевед» 

«ДЮП» 

Школьный урок 1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Дополнительные занятия с учащимися, 

имеющими академические задолженности 

1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Дополнительные занятия с учащимися, имеющими академические 

задолженности 

3) Проведение консультаций по предметам ОГЭ 

1) Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 год 

2) Проведение консультаций по предметам ЕГЭ 

Самоуправление  Подготовка к мероприятиям «Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам» 

Профориентация  Консультации по выбору профессиональных ОУ  

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

1) Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации выпускного вечера.  

2) Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам 

3) Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 

4) Организация и помощь в проведении мероприятий «Торжественное вручение аттестатов 2022» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Организация и проведение летней кампании 2022 Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-ых классов 

Торжественное вручение аттестатов для учащихся  11-ых классов 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей  (согласно плану).  

Участие обучающихся в качестве  вожатых 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

2) Экскурсии в школьный и сельский 

краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1) Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие музеи 

3) Походы выходного дня 

1)Экскурсии в ходе изучения курсов внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

2) Экскурсии в школьный и сельский краеведческие 

музеи 

3) Походы выходного дня 

Школьные медиа 1) Выпуск № 9 школьной газеты 

«ПодростОК» 

 

1) Выпуск газеты «Забор пожеланий» для выпускников 9, 11 классов 

2) Монтаж фильма «Выпускники 9» и «Выпускники 11» - школьные годы чудесные 

3) Выпуск № 9 школьной газеты «ПодростОК» 

4) Освещение событий школьной жизни в группах ВКонтакте, Инстаграм 
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Организация 

предметно-

эстетической среды 

1) Оформление классных уголков 

2) Оформление тематических стендов к мероприятиям из календаря образовательных событий  

3) Субботник «Зеленая Россия» 

4) Операция «Школьный дворик» 

5) Трудовые десанты по уборке территории школы 

6) Праздничное украшение кабинетов 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в школе разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы С(П)ОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт  

18.2.4. предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

1) выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

2) создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

3) коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

4) обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

5) выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

6) осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

7) проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• Рекомендательный   характер   оказания   помощи.   Принцип   обеспечивает 
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соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

 

 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники , мед.специалисты. Учителя-предметники осуществляют 

аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного 

года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее   направление   работы   позволяет    преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 
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Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

o Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

o Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

o Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

o Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

o Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

o В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

o Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

• Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования  воспитания 

подростков с ОВЗ. 
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o Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). 

o Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения  

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогическое 

обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; - соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных едагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

специальные развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 
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В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование индивидуально подобранных образовательных программ, учебников и 

учебных пособий, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Модель системной комплексной работы гимназии по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся и учителей 

I блок — здоровьесберегающая инфраструктура гимназии: 

Содержание здания и помещений  школы в соответствии с гигиеническими нормативами; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарем; необходимое оснащение школьной столовой; организация 

качественного питания; необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный 

состав специалистов, обеспечивающих работу с учащимися . 

II блок — рациональная организация учебного процесса: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации   и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения; введение любых инноваций в 

учебный процесс только под контролем специалистов; 

использование технологий обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся, прошедших апробацию; строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств в обучении (компьютер); рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

начальной школе; индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития), 

работа по индивидуальным программам в старших классах. 

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и утомление. 

III  блок — организация физкультурно-оздоровительной работы: полноценная  и 

эффективная  работу  с  учащимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках физкультуры, в секциях и 

т.п.); организация  часа  активных  движений  (динамической  паузы)  между  3  и  4  уроком  в 

начальной школе; организация динамических  перемен, физ.культ-пауз на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; организация 

работы спортивных секций; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). Правильно организованная 

физкультурно-оздоровительная работа является основой рациональной организации 

двигательного режима школьников, способствует нормальному физическому развитию и 
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двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышает адаптивные возможности 

организма, является важнейшим средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

IV блок — просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

включение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; лекции (лекторий), беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления  здоровья, профилактики вредных привычек; 

проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.; создание Общественного совета по 

здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей, 

разрабатывающих и реализующих школьную программу « Здоровье». 

V блок — организации системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями, направленная на повышение компетентности 

педагогов и повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления 

здоровья: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.; семинары и 

мастер-классы по современным здоровьесберегающим образовательным технологиям; освоение 

методов психолого-педагогического сопровождения учащихся; приобретение необходимой 

научно-методической литературы; привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.). ;организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, 

специалисты, родители, учащиеся)  

обсуждение и решение проблем сохранения и  укрепления здоровья в своем

 образовательном учреждении с учетом реальных возможностей и 

потребностей. 

VI блок — профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья: 

использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.);  регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных 

о состоянии здоровья школьников, доступность сведений для каждого педагога; внесение данных 

углубленного диспансерного обследования учащихся в медицинские карты, находящиеся в 

школе ; регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их 

обсуждение с педагогами, родителями, введение карты здоровья класса , что позволит наглядно 

увидеть рост заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять необходимые 

меры; создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами;  привлечение медицинских работников к  реализации всех 

компонентов работы по  сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
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методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной 

организации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением 

договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним 

из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
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программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей) 

осуществляющих образовательную деятельность;  в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, 

с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 
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расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные 

занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

• для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

• для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение  в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
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• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 



 

632 
 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией.  

 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

3.1. Учебный план 

Среднее общее образование 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану МАОУ «Бриентская средняя 

общеобразовательная школа»  
на 2021-2022 учебный год. 

 

 Учебный план МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» разработан  на 

основе документов и инструктивно-методических материалов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (далее – ФГОС СОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с 

ОВЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 (далее – ФГОС с ИН); 

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее -

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее -

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее -

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з)); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 01.09.2021); 

-Порядком зачёта организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённым приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 №845/369; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утверждённым приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 №882/391; 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

«О методических рекомендациях (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования); 

-Приказом МООО от 16.07.2021 № 01-21/1170 «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ  в 2021/2022 учебном году»; 

- Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобр 

науки России от 25.05.2015 № 08-761). 

-Рекомендациями по формированию учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год  (Приложение к приказу министерства образования Оренбургской области от 15.08.2021 

№ 01-21/1170). 

-Приказом МООО от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций  Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020-2021 учебном году; 

-  Рекомендациями по формированию учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год.  (Приложение к приказу министерства образования Оренбургской области от 

23.07.2020 № 01-21/978). 

Учебный план является частью МАОУ «Бриентская СОШ». 

Учебный план распределяет учебное время по классам и образовательным областям.  

 Учебный план  состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся   и   может   быть   использована   на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с 

учетом региональных особенностей и специфики образовательного учреждения. 
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Учебный план МАОУ «Бриентская СОШ» на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенический требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 1.2.2.3685-21, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для  5-9 классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего образования для 10-

11 классов. 

УП 1 -11 классов содержит базовый, региональный и школьный компоненты. 

При реализации УПа  в МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа»  

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения от 20.05. 2020 года №254). 

 

Старшая школа 

  Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Принципы построения УПа для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

В соответствии с ФГОС СОО УП определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

УП предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору. 

УП в 10-11-х классах реализует универсальный профиль. Универсальный профиль 

включает следующие обязательные учебные предметы: Русский язык", "Литература", «Родной 

(русский) язык», «Родная литература», "Иностранный язык", «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Астрономия», «География», «Биология», «Химия», «Физическая культура», "Основы 

безопасности жизнедеятельности", предметы, изучаемые на углубленном уровне: «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

В качестве обязательного компонента УП в 10-11-х классах является элективный курс 

«Индивидуальный проект» (1 час в неделю). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися 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. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующейся сфере деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом. 

Региональный компонент для 10 класса в Оренбургской области представлен учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности»  1 час в неделю  при 5-дневной учебной 

неделе. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

 Элективные курсы 10 класса  имеют следующую направленность:   

- Репетиционный. Русский язык - 1 час, химия – 1 час, подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету. 
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- Элективные курсы 11 класса  имеют следующую направленность:   

- Репетиционный. Русский язык - 1 час,  иностранный язык – 1 час, подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной программы 

среднего общего образования в условиях реализации ФГОС СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа среднего общего образования предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность МАОУ «Бриентская СОШ» в рамках реализации ФГОС среднего 

общего образования, представляет образовательную деятельность, осуществляемую в форме 

отличной от классно-урочной, направленной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в таких 

формах, как спортивные секции, кружки, проектные конференции, поисковые и научные 

исследования, олимпиады и конкурсы, классные часы, общешкольные проекты, экскурсии, 

общественно-полезные практики.  
Внеурочная деятельность осуществляется по видам деятельности: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность и др. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется 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 реализуется в рамках тематических образовательных программ (лектории, 

студии, мастерские на базе школы, в туристических походах, поездках и т.д.). 
В рамках спортивно-оздоровительного направления организована спортивная секция 

«Волейбол», которая  предназначена  для физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы  с  

обучающимися,  проявляющими  интерес  к  физической культуре и спорту.   Волейбол  – один из 

игровых видов  спорта в программах физического воспитания учащихся  общеобразовательных  

учреждений. В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению  элементами  техники  и  тактики  игры  в  волейбол,  развитию  физических 

способностей. 

 В рамках общеинтеллектуального направления осуществляется проектно-познавательная 

деятельность, которая реализуется в кружке «Шахматы». Программа  кружка «Шахматы» 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности. Шахматы в школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.  
Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой 

регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают 

устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими 

умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с 

поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих учащихся. 

В рамках социального направления реализуется кружок  «ДЮП».  Программа кружка 

направлена на формирование у детей и подростков культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); воспитание социальной 
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ответственности и компетентности; воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 

В рамках общекультурного направления организуется художественно-эстетическая 

деятельность через работу кружка  «Юный журналист». Актуальность кружка «Юный журналист» 

связана и возрастает именно с решением такого блока задач общеобразовательного учреждения, как 

социально-творческое развитие личности, социализация и личностное становление детей и 

подростков в условиях современной разобщенности юных и взрослых членов общества. 

Пресса, которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в общественном мнении, 

включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, определиться в 

мире профессий. Занятия журналистикой развивают нестандартное мышление, способность к 

творческому восприятию и отражению мира, формируют активную и независимую жизненную 

позицию.  

В рамках духовно-нравственного направления  реализуется патриотическое воспитание. С 

этой целью организован  кружок  «Юный краевед». Программа кружка «Юный краевед» призвана 

расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим страны. Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих 

земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом 

людям. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, ребята сохраняют 

историю малой родины для будущего поколения. 

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах в соответствии с «Положением МАОУ 

«Бриентская СОШ» о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их  успеваемости». 

Периодичность промежуточной аттестации - 1 раз в конце года. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся с 1-11 классов. Промежуточная аттестация 

учащихся может проводится письменно, на основании четвертных отметок. 

Форма проведения письменной аттестации в 1-11 классах являются: 

 - итоговая контрольная работа, 

 - диктант, 

 - изложение с разработкой плана его содержания, 

 - сочинение или изложение с творческим заданием, 

 - тестирование. 

Учебный предмет Классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа Тест 

Литература Тест Тест 

Родной язык Тест Тест 

Родная литература Защита проекта Защита проекта 

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Тест Тест 

Астрономия - Тест 

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

Информатика Практическая работа Практическая работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

География Тест Тест 

Химия Контрольная работа Тест 

Биология Тест Тест 

Индивидуальный проект - Защита проекта 
Основы безопасности Тест Тест 
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жизнедеятельности 
Элективный курс по русскому 

языку 
Тест Тест 

Элективный курс по 

иностранному языку 
Тест Тест 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»                                                                                                 

Директор МАОУ «Бриентская СОШ»                                                                                                       

___________________                                                                                              

     /Савватеева Н.П./                                                                                               

«24» 08. 2021 г.                                                                            

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 классов (универсального профиля) 

МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТ  

УРОВЕНЬ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 

 

0,5 0,5 

Родная литература Б 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Математика Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика 

 

Б 2 2 
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Астрономия Б  1 

Общественные науки История У 4 4 

Обществознание ( 

включая экономику и 

право) 

У 4 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 

Предметы и курсы по выбору 

(ЭК) 

География Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 2 2 

 Элективный курс по 

русскому языку 

ЭК 1 1 

 Элективный курс по 

английскому языку 

ЭК  1 

 Элективный курс по 

химии 

ЭК 1  

Итого Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка обучающихся 

 34 34 

 
Внеурочная 

деятельность 

 

Направление            деятельности 10-11 классы, 

 количество часов 

Кружок «Шахматы»  Общеинтеллектуальное 1 

Кружок ««Юный 

журналист»» 

 

Общекультурное 

 (Художественно-эстетическая деятельность) 

1 

Кружок «ДЮП» Социальное 1 

Секция «Волейбол» Спортивно-оздоровительное 1 

Кружок «Юный краевед» Духовно-нравственное направление (патриотическое 

воспитание) 

1 

 

Перечень учебной литературы 

Клас

с 

 

к-во 

уч-ся 

Наименование учебника Автор Год 

издания 

Кол-во* 

экземпл

яров 

Налич

ие 

элект 

верси 

  10 – 11 КЛАСС     

10-

11 

7 Русский язык Гольцова  Н. Г., Шамшин  И. В., 

Мищерина М. А. Русский язык. 

Учебник. 10-11 кл., Базовый .. (в 

2 частях) 

2020 7  

10-

11 

7 Алгебра и начала 

математического анализа 

Базовый уровень 

 Мордкович. 

Математика.Алгебра и начала 

математ.анализа.10-11 кл. 

Базовый ур. Компл. из 2-х 

2020 7  
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ч.(ФГОС)   

10-

11 

7 Обществознание Л.Н Боголюбов 2018 7  

10-

11 

7 Физика Касьянов В.А 2020 7  

10-

11 

7 Химия Рудзитис  Г.Е Фельдман Ф.Г 2020 7  

10-

11 

7 ОБЖ Ким. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 кл. 

Учебник. (ФГОС). /Горский.   

2019 7  

10-

11 

7 Всемирная история России и 

мира 

Загладин Н.В 2006 7  

10-

11 

7 История России 17-19 век Сахаров А.Н 2013 10  

10-

11 

7 География Домогацких Е. М., Алексеевский 

Н. И. География. Учебник. 10-11 

кл., Базовый (в 2 частях).  

2020 7  

10-

11 

7 Информатика Босова. Информатика 10кл. 

Базовый уровень.  

2020 7  

10-

11 

7 Литература Лебедев. Литература. 10 класс. 

Базовый уровень. В 2 частях.    

2020 7  

10-

11 

7 Геометрия Атанасян  Л.С Бутузов В.Ф. 2020 7  

10-

11 

7 Общая биология Пасечник. Биология. 10 класс. 

Базовый уровень  

2019 7 
 

10-

11 

7 Английский язык Биболетова. Английский язык. 

Enjoy English. 10 кл.  (ФГОС).    

2020 7  



 

640 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Шахматы»  Общеинтеллектуальное 1 

Кружок ««Юный 

журналист»» 

 

Общекультурное 

 (Художественно-эстетическая деятельность) 

1 

Кружок «ДЮП» Социальное 1 

Секция «Волейбол» Спортивно-оздоровительное 1 

Кружок «Юный краевед» Духовно-нравственное направление (патриотическое 

воспитание) 

1 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график 

МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

 на 2021-2022 учебный год 

  

I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

 Начало  и окончание учебного года. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. 

 Учебный год заканчивается в: 

  1- 4 кл. – 31 мая; 

  5 – 8, 10 кл. – 31 мая; 

   9-11  кл. – 25 мая. 
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Продолжительность обучения: 

-  в 1 классе 33 учебных недели; 

-  во 2-10  классах – 34 учебных недели; 

 (В соответствии с реализуемой образовательной программой продолжительность учебного 

года  в 5- 11 классах может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель  согласно 

приложения  к приказу МООО  от 13.08.2014 3 01-21/1063/) 

 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

/ пятидневная учебная неделя/ 

 

 Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 кл.  01.09.21 – 29.10.21 9 нед.  (40 дн.) 

2-8, 10 кл. 01.09.21 – 29.10.21 9 нед.  (40  дн.) 

9-11  кл. 01.09.21 – 29.10.21 9 нед.  (40 дн.) 

II четверть 1 кл 08.11.21 – 29.12.21 7,5 нед. (38 дн.) 

2-8, 10 кл. 08.11.21 – 29.12.21 7,5 нед. (38 дн.) 

9-11  кл. 08.11.21 – 29.12.21 7,5 нед. (38 дн.) 

III четверть 1 кл.  10.01.22 – 23.03.22 9,5  нед. (48 дн.) 

2-8, 10 кл. 10.01.22 – 23.03.22 10,5 нед. (53 дн.) 

9  кл. 10.01.22 – 23.03.22 10,5 нед. (53 дн.) 

IV четверть 1 кл. 04.04.22 – 31.05.22 7 нед.  (39 дн.) 

2-8, 10 кл. 04.04.22 – 31.05.22 7 нед.  (39 дн.) 

9-11  кл. 04.04.22 – 31.05.22 7 нед.  (39 дн.) 

Итого за 

учебный год 

1 кл.    33 нед. (165 дней) 

2-4   34 нед. (170 дн.) 

5 – 11 кл.   34 нед. (170 дн.) 

III.  Продолжительность  каникул в 2021– 2022 учебном году 

 Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние  1 кл. 30.10.21 – 07.11.21 9 

2-8, 10 кл. 30.10.21 – 07.11.21 9 

9,11 кл. 30.10.21 – 07.11.21 9 

Зимние  1 кл.  30.12.21 – 09.01.22 11 

1 кл.  

Дополнительные 

 21.02.22 - 27.02.22 7 

 

2-8, 10 кл. 30.12.21 – 09.01.22 11 

9,11  кл. 30.12.21 – 09.01.22 11 

Весенние  1 кл. 24.03.22 – 02.04.22 10 

2-8, 10 кл. 24.03.22 – 02.04.22 10 
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9,11 кл. 24.03.22 – 02.04.22 10 

Итого за учебный 

год 

1 кл.   37 

2-8, 10 кл.   30 

9, 11  кл.   30 

 Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 21.02.22 - 27.02.22 года (7 

дней). 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

IV. Проведение промежуточной аттестации 

в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах) в 

форме выпускных проверочных работ проводится с 23 апреля  по 28 мая 2022  года  без 

прекращения общеобразовательного процесса.   

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации  

в 9 , 11 классе 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11 классы. 

   

 

 

VII. Регламентирование образовательного процесса на день. 

             Школа  работает в одну смену. 

 Вид /каникулы/ Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 30.10.21 – 07.11.21 8 ноября 9 дней 

Зимние 30.12.21 – 09.01.22 10 

января 

11 дней 

Весенние  24.03.22 – 02.04.22 3 апреля 10 дней 

Для учащихся 1 

классов в III четверти 

21.02.22 - 27.02.22 28 

февраля 

7 дней 

 

 

Школа обучается с 1 по 11 класс по пятидневной учебной неделе. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебных недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели, в 5-11 классах – 34 учебных недели. 

Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока – 45 

минут. Для учащихся 1 классов – 1, 2 четверть – 35 минут; 3, 4 четверть – 40 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1 классе составляет 37 

календарных дней,  летом - 14 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются  в 

течение  года дополнительные недельные каникулы. Обучение учащихся в 1 классе  

осуществляется в режиме 5 дневной учебной недели только в первую смену.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); для II-IV классов – 45 минут, организуются в 

середине учебного дня динамические паузы продолжительностью 40 минут; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при четвертном режиме обучения; 

 при использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-игры. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних 

заданий. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большая 

перемена после второго урока -20 минут. 
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График очного обучения по классам 

  

класс 

0 урок 1 урок 1 перемена 2 урок 2 перемена 3 урок 3 перемена 4 урок 4 перемена 5 урок 5 перемена 6 урок 6 перемена 7 урок/ 

консул

ьт. 

1   9.10- 9.45 9.45 – 9.55 
 

9.55-

10.30 

10.30 -10.50 

завтрак 

11.50--

11.25 

11.25 – 11.35 
 

       

2   9.10- 9.55 9.55 - 10.05 
 

10.05-

10.50 

10.50 - 11.10 

завтрак 

11.10-

11.55 

11.55 – 12.15 
 

12.15-13.00 13.00-13.45 

 

13.45-

14.30 

14.30-15.15 

 

   

3   9.10- 9.55 9.55 - 10.05 
 

10.05-

10.50 

10.50 - 11.10 

завтрак 

11.10-

11.55 

11.55 – 12.15 12.15-13.00 13.00-13.45 

 

13.45-

14.30 

14.30-15.15 

 

   

4   9.10- 9.55 9.55 - 10.05 
 

10.15-

11.00 

10.50 - 11.10 

завтрак 

11.10-

11.55 

11.55 – 12.15 
 

12.15-13.00 13.00-13.45 

 

13.45-

14.30 

14.30-15.15 

 

   

5   

9.00-9.45 9.45 - 9.55 

9.55-

10.40 10.40 - 10.50 

10.50-

11.35 

11.35-11.55 

завтрак 11.55-12.40 12.40-12.50 

12.50-

13.35 

13.35-13.55 

обед 

13.55-

14.40 

14.40-14.50 14.50-

15.35 

6  

 9.00-9.45 9.45 - 9.55 

9.55-

10.40 10.40 - 10.50 

10.50-

11.35 

11.35-11.55 

завтрак 11.55-12.40 12.40-12.50 

12.50-

13.35 

13.35-13.55 

обед 

13.55-

14.40 

14.40-14.50 14.50-

15.35 

7  

 9.00-9.45 9.45 - 9.55 

9.55-

10.40 10.40 - 10.50 

10.50-

11.35 

11.35-11.55 

завтрак 11.55-12.40 12.40-12.50 

12.50-

13.35 

13.35-13.55 

обед 

13.55-

14.40 

14.40-14.50 14.50-

15.35 

8  

8.00-8.45 9.00-9.45 9.45 - 9.55 

9.55-

10.40 

10.40 - 11.00 

завтрак 

11.00-

11.45 11.45 - 11.55 

11.55-12.40 12.40-13.00 

обед 

13.00-

13.45 

13.45-13.55 

 

13.55-

14.40 

14.40-14.50 14.50-

15.35 

9  

8.00-8.45 9.00-9.45 9.45 - 9.55 

9.55-

10.40 

10.40 - 11.00 

завтрак 

11.00-

11.45 11.45 - 11.55 

11.55-12.40 12.40-13.00 

обед 

13.00-

13.45 

13.45-13.55 

 

13.55-

14.40 

14.40-14.50 14.50-

15.35 

10  

8.00-8.45 9.00-9.45 9.45 - 9.55 

9.55-

10.40 

10.40 - 11.00 

завтрак 

11.00-

11.45 11.45 - 11.55 

11.55-12.40 12.40-13.00 

обед 

13.00-

13.45 

13.45-13.55 

 

13.55-

14.40 

14.40-14.50 14.50-

15.35 
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11  

8.00-8.45 9.00-9.45 9.45 - 9.55 

9.55-

10.40 

10.40 - 11.00 

завтрак 

11.00-

11.45 11.45 - 11.55 

11.55-12.40 12.40-13.00 

обед 

13.00-

13.45 

13.45-13.55 

 

13.55-

14.40 

14.40-14.50 14.50-

15.35 
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Расписание звонков для 1 класса: 

(сентябрь-октябрь)                                                                                                                                             (ноябрь-декабрь) 

 

 

 

 

 

                                                           (январь-май) 

1 урок 09.00-09.40 

 2 урок 9.50 -10.30 

Динамическая пауза 10.30 – 11.10 

3 урок 11.10 – 12.50 

4 урок 12.50 – 13.10 

  

5 урок 13.10 – 13.50 

Расписание звонков для 2-11 класса II полугодие: 

1 урок 9.00-9.45 

2 урок 9.55 -10.40 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 

5 урок 13.00-13.45 

6 урок 13.55-14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

 

1 урок 09.00- 09.35 

 2 урок 09.45 – 10.20 

Динамическая 

пауза 

10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.35 

1 урок 09.00- 09.35 

 2 урок 09.45 – 10.20 

Динамическая 

пауза 

10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.35 

4 урок 11.55 – 12.30 
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Приемные дни администрации для родителей: 

 День недели Администратор  Время 

приема  

Понедельник  Савватеева Н.П. 14 -16 час. 

Вторник  Седельникова О.А. 14 -16 час. 

Среда  Шакирова З.Б. 14 -16 час. 

Четверг  Савватеева Н.П. 14 -16 час. 

Пятница  Седельникова О.А. 14 -16 час. 

Часы работы педагога-психолога: 

 Понедельник  9.00 – 13.00 

Вторник  9.00 – 13.00 

Среда  семинары 

Четверг  9.00 – 13.00 

Пятница  9.00 – 13.00 

Суббота  9.00 – 13.00 

 Часы работы библиотеки 

Библиотека работает ежедневно в соответствии с расписанием: 

• Понедельник, среда, пятница:  

➢ 1000 - 1100 

➢ 1500 - 17 00 

• Вторник, четверг: 

➢ 1400 - 17 00 

Выдача школьных учебников на новый учебный год: 

 

✓ Начальное звено (1-4 классы) - с 20 по 25 августа текущего года; 

✓ Среднее и старшее звено (5-10 классы) - с 25 по 30 августа текущего года; 

Сдача школьных учебников: 

✓ Начальное звено(1-4 классы) - до  30 мая текущего года;  

✓ Среднее и старшее звено (5-10 классы)   - до  20 июня текущего года;  

Занятия по внеурочной деятельности: 

Начальная школа (1-4 класс) 

I четверть 

2 – 4 класс: 13.00 – 15.00  (понедельник-пятница) 
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II четверть 

1 класс:  12.30  - 15.00  (понедельник-пятница) 

2 – 4 класс: 13.00 – 15.00  (понедельник-пятница) 

III – IY четверть 

1 класс:  14.30 – 16.30 (понедельник-пятница) 

2 – 4 класс: 14.30 – 16.30  (понедельник-пятница) 

Основное  звено (5- 9 классы), I – IY четверть 

16.15 – 18.00 - (понедельник-пятница) 

Среднее  звено ( 10-11 класс), I – IY четверть 

16.15 – 18.00 - (понедельник-пятница). 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности 

уровня среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бриентская 

средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год  
10-11 классы 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона.  

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется 

по выбору учащихся через часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.   

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";   

• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России (2009г). – М.: Просвещение, 2010. 

• Концепции национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 

2010 г., Пр-271-1.  

• Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г.  № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями от 

29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613;  

• "Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования";  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993. 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»  от 18.08.2017 № 09-

1672.  

• Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Бриентская СОШ»;  

• Устава МАОУ «Бриентская СОШ».  

 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

  

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся.  План внеурочной деятельности среднего общего образования 

составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.   

 Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образования 

всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития старшеклассниками своих  

интересов на основе свободного выбора; содействия самореализации личности ребенка; 

обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся 10-х классов в соответствии с 

основной образовательной программой учреждения; продолжения образования после 

школы.  

Задачи: 

•  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся;  

•  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

•  формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;   

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  

•  передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений;  

• формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка 

личности к трудовой деятельности);  

•  воспитание у старшеклассников гражданской идентичности.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.   

Модель внеурочной деятельности МАОУ «Бриентская СОШ» на основе 

оптимизации внутренних ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие 
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все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели:  

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы.  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 

учреждения могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения». Кроме 

этого,  мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного 

учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников;   

-педагогического совета школы.   

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью 

детей  в рамках реализации курсов внеурочной деятельности оформляется следующим 

образом:  

- разрабатывается и утверждается программа курса внеурочной деятельности;  

- оформляется и ведется журнал педагога по внеурочной деятельности.  

  

Особенности организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках "Российского движения 

школьников"); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий, а также организационное обеспечение учебной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием.  

Внеурочная деятельность в рамках МАОУ «Бриентская СОШ» решает следующие 

специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  
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- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал.   

На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции 

школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя среднего и старшего звена, педагоги дополнительного 

образования, учителя физической культуры, библиотекарь).  

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.   

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, 

воспитательные мероприятия.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования определяется  универсальным профилем обучения в МАОУ «Бриентская 

СОШ»,  который предполагают курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся, 

воспитательные мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых 

проектов, выезды на природу, туристические походы, поездки, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным 

обсуждением).  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Часть плана внеурочной деятельности реализуется посредством программ курсов 

внеурочной деятельности, в рамках которых реализуются следующие направления 

деятельности: 

-Спортивно-оздоровительное  

-Духовно-нравственное 

-Социальное  

-Общеинтеллектуальное  

-Общекультурное  

  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.   

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой курса внеурочной деятельности  

«Волейбол» в форме работы спортивной секции, организации и проведения общешкольных 

«Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», различных внутришкольных 

спортивных соревнований, бесед по охране здоровья,  участия в районных и городских 

спортивных соревнованиях, совместного посещения различных спортивных мероприятий, 

экскурсий на спорт объекты города и пр.           По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, защиты 

проектов.  

  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;   

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   
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формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Данное направление реализуется программой курса внеурочной деятельности 

«Юный краевед» в форме организации и проведения тематических классных часов о 

духовности, культуре поведения и речи, патриотизме и пр., участия в общественно-

значимых акциях, встреч с участниками ВОВ и локальных войн, проведения «Уроков 

мужества», «Свеча Памяти», участие в конкурсах, фестивалях гражданско-патриотической 

направленности, организации и проведении тематических внеклассных мероприятия и пр. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, акции, фестивали, встречи, проводятся тематические экскурсии в школьный 

музей, осуществляется работа органов школьного ученического самоуправления. В каждом 

уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои природные особенности, 

специфические черты истории и культуры, составляющие тот феномен, который формирует 

в человеке интерес и привязанность к родному краю, его патриотические чувства, 

историческое сознание, социальную активность. Помочь лучше узнать свой родной край, 

глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, 

историей и культурой страны, мира, принять участие в созидательной деятельности, 

развить свои собственные способности - в этом заключается основной смысл кружка « 

Юный краевед». 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 

иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программой курсов внеурочной деятельности 

«ДЮП», в форме организации и проведения тематических предметных недель, разработки 

научно-исследовательских, творческих проектов, участия в конкурсах, экскурсиях, 

олимпиады, конференции, деловых и ролевых играх и др.  По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов, осуществляется участие в 

социально-значимых мероприятиях и акциях.  

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.   

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;   

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;   

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

среднего общего образования; 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Шахматы». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, тематические 

предметные недели, представление и защита проектов, организуется участие в конкурсах, 

конференциях, подготовка обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников.                         

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 Данное направление реализуется программой «Юный журналист». Актуальность 

кружка «Юный журналист» связана и возрастает именно с решением такого блока задач 

общеобразовательного учреждения, как социально-творческое развитие личности, 

социализация и личностное становление детей и подростков в условиях современной 

разобщенности юных и взрослых членов общества. 

Пресса, которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться в сфере 

массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в 

общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить 

свои способности, определиться в мире профессий. Занятия журналистикой развивают 

нестандартное мышление, способность к творческому восприятию и отражению мира, 

формируют активную и независимую жизненную позицию. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

организуется участие детей в творческих конкурсах различного уровня.  

  

Организация воспитательных мероприятий   

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как:  

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  
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– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение учащихся 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).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, среди классов) 

предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего числа учащихся.  

  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в МАОУ «Бреинтская СОШ» определен универсальный 

профиль.    

План внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:  

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации;  

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации.  

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий.  

  

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:  
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- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями.  

  

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

совокупность мер по рационализации оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение 

оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности 

обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих практик осуществления образования.  

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает 

профилактическую работу - определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасности для обучающихся – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, с 

использованием возможностей профильных организаций (медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д.).  

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

формирование у обучающихся компетенций:  

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности;  

-по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в 

том числе, в период подготовки к экзаменам),  

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 

- по определению необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов;   

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов);  

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

-осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия;   

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
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навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением (в результате обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств);   

-по организации рационального питания как важной составляющей части здорового 

образа жизни; (правила питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на 

включение в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность 

в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

  

Режим организации внеурочной деятельности 

  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Продолжительность учебного года в 10-х, 11-х классах составляет 34 учебные 

недели. На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется 

до 5 часов. На внеурочную деятельность в рамках проведения воспитательных 

мероприятий, жизни ученических сообществ и обеспечение благополучия учащихся 

отводится 5 часов в неделю.  

Таким образом, количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования составляет 680 часов за два года (приложение № 1), что не превышает 

максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования (составляет 700 часов за два года).  

Для недопущения перегрузки учащихся 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, в туристических походах, экспедициях, поездках и т. д.).  

  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности   проводится по курсам 

внеурочной деятельности в следующих формах:  

Название курсов Классы  Форма организации внеурочной деятельности 

Волейбол  10-11  Создание мультимедийной презентации, участие в 

конкурсах, соревнованиях, проведение общешкольных 

спортивно-оздоровительных соревнований,  мероприятий, 

акций. 
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Шахматы  10-11 Создание мультимедийной презентации, участие в 

конкурсах, соревнованиях, проведение общешкольных 

спортивно-оздоровительных соревнований,  мероприятий, 

акций. 

Юный краевед 10-11 Создание мультимедийной презентации, реферат, защита 

проекта, участие в конкурсах, соревнованиях, проведение 

общешкольных мероприятий, акций. 

Юный журналист 10-11 Создание мультимедийной презентации, реферат, защита 

проекта, участие в конкурсах, проведение общешкольных 

мероприятий, акций, дискуссия, участие в социально-

значимых делах,  акциях, мероприятиях 

ДЮП 10-11 Создание мультимедийной презентации, участие в 

конкурсах, соревнованиях, проведение общешкольных 

спортивно-оздоровительных соревнований,  мероприятий, 

акций. 

 

Промежуточная аттестация занятий, в рамках жизни ученических сообществ, 

проводится в следующих формах: дискуссии, выставки, массовые формы организации 

совместной деятельности учащихся.  

Промежуточная аттестация в рамках жизни ученических сообществ проводится в 

организации ученического самоуправления, участия в делах классного ученического 

коллектива и в общешкольных мероприятиях: праздниках, концертах, конкурсах, акциях, 

соревнованиях и пр.  

  

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении 

были определены формы реализации внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности.  

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в 

деятельности, духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в 

любом виде деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности, самореализации личности ребенка.  
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Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

могут быть использованы психолого-педагогический инструментарий, а также такая форма 

учета как "портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме 

("цифровое портфолио" в системе электронного дневника). 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 10-11 классов 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

(по выбору) 

Направление  Название  Объём 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол  1 Секция  

Социальное  ДЮП 1 Кружок 

Общеинтеллектуальное  Шахматы 1 Секция 

Общекультурное  Юный 

журналист 

1 Кружок 

Духовно-нравственное Юный 

краевед 

1 Кружок 

 Итого в неделю 5  

 Воспитательные мероприятия 2  

 Жизнь ученических сообществ 2  

 Обеспечение благополучия учащихся  1  

 Итого в неделю  5  

 Итого в год 340  

 

 

 Перспективный план внеурочной деятельности 10-11 классов 

на 2021-2021 учебный год 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

(по выбору) 

Направление  Назван

ие  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

   10 класс 11 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Секция  1 1 

Социальное ДЮП Кружок 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Шахматы Секция 1 1 

Общекультурное Юный 

журналист 

Кружок 1 1 

Духовно- Юный краевед Кружок 1 1 
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нравственное 

 Итого в неделю  5 5 

 Воспитательные мероприятия  2 2 

 Жизнь ученических сообществ  2 2 

 Обеспечение благополучия учащихся   1 1 

 Итого в неделю   5 5 

 Итого в год  340 340 

 

Программно — методическое обеспечение  

плана внеурочной деятельности ФГОС СОО: 

 

 Шахматы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Шахматы» составлена на основе примерной программы 

внеурочной деятельности  Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. 

Горского Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование (Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2014. 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в 

ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения 

в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 

любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 

таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 
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Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, удовольствия, 

но и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования 

внутреннего плана действий -способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Ученик, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В 

начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать 

победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость- это один из самых лучших и увлекательных 

видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же 

самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизовать, 

и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и 

правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в 

душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, 

шахматы являются большой школой творчества для детей, это уникальный инструмент 

развития их творческого мышления. 

Рабочая программа «Шахматы»  рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 ч. в неделю) 

и предназначена для детей 15-17 лет 

Нормативные документы: 

 -Закон «Об образовании в Российской Федерации» : ФЗ  №273 от 29 декабря 2012 г.; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 
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-Концепция духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

Цели: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

• познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

• помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

• научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

• обучить решать комбинации на разные темы; 

• обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

• научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

• развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

• развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

• развивать способность анализировать и делать выводы; 

• способствовать развитию творческой активности; 

• развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

• воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

• сформировать правильное поведение во время игры; 

• воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

• воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения, состоящего из двух этапов. 

Отличительные особенности программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 1 часа в неделю. Всего: 35 часов в 

год. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1. теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, 

функции); 

2. практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ: 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8-11 классов (15-17 лет). 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ: 

• групповая работа; 

• работа в парах; 

• индивидуальная работа; 

• практическая игра; 

• решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

• дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
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• теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

• участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ: 

к концу учебного курса дети научатся: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах; 

• ставить мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

• проводить элементарные комбинации. 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

• точно разыгрывать простейшие окончания. 

В конце обучения дети  должны получить знания: 

• о шахматной доске и ее структуре; 

• об обозначении полей линий; 

• об основных шахматных понятиях (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной 

партии, развитие и др.); 

• о ходах и взятий всех фигур, рокировке 

умения: 

• играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

• записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

• оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

• планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

• основные идеи комбинаций различных типов; 

• осуществлять простейшие комбинации 

 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, 

позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе 
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полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью типичных шахматных задач, фронтальных и индивидуальных 

опросов, наблюдений. Промежуточная аттестация проводится в торжественной 

соревновательной обстановке в виде шахматной игры. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

• Адекватно оценивать свое поведени6,7 

• е и поведение окружающих. 

• Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

• Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

• Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

Познавательные: 

• Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

• Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему. 

• Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

• Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

• Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

• Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

Коммуникативные: 

• Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во время 

занятий. 

• Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

• Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

       Регулятивные: 

• Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия. 

• Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

• Формировать умение контролировать свои действия. 

• Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  включает в себя следующие 

разделы: 

    1.  Вводное занятие. (1 ч) 

Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка. Требования к поведению детей во 

время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 

технике безопасности. Знакомство с шахматами 

 2. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (1 ч) 

3. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. (1ч). 

4. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в 

игре. (5 ч). 

5. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение 

шахматных фигур и терминов (3 ч). 

6. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. (5 ч). 

7. Достижение мата без жертвы материала . 

 7. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее 

роль, разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, 

патовые комбинации. (8 ч) 

8. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в 

группе. (5 ч). 

 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 

доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не 

только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях 

и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного 

изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из 

истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов внеурочной деятельности 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

Количес

тво часов 

 

Содержание 

 

Характеристика основных 

видов внеурочной деятельности 

Введение  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа, ознакомление детей 

с особенностями кружка. 

Требования к поведению 

детей во время занятия. 

  

Беседа, ознакомление детей 

с особенностями кружка. 

Требования к поведению детей во 

время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике 

безопасности. 
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Раздел 1. 

Краткая история 

шахмат . 

 

 

1 

Знакомство с шахматами, 

первые чемпионы.  

 Получить 

представление об истории 

шахмат. Сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

находить общее и различие. 

Уметь ориентироваться на 

шахматной 

доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Развивать 

интерес к жизни людей. 

Раздел 2. 

Шахматная доска. 

 

 

1 Шахматная доска. 

Шахматные фигуры. 

Знакомство с игровым 

"полем". .  

Объяснять шахматные 

термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ,центр.Правильно  

определять  и называть белые, 

чёрные шахматные фигуры. 

Правильно расставлять фигуры 

перед игрой 

 

 

Дружина юных пожарных 

 
Пояснительная записка 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших при ЧС 

ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. 

пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. 

Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что люди небрежно относятся к своей 

безопасности, слабо владеют мерами пожарной безопасности. 

Актуальность. Количество пожаров от детской шалости с огнём, неумелого, 

неосторожного обращения с ним не уменьшается. Ежегодно при пожарах гибнут дети из –

за несоблюдения элементарных правил поведения при пожаре и отсутствия навыков 

обращения с огнём, огнеопасными предметами и материалами, которые могут  стать 

источниками загорания 

Поэтому, основной целью данной программы является профилактика борьбы с 

огнем, обучение обучающихся мерам пожарной безопасности, а также обучение умению 

вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 

Учащиеся  дополнят свои знания в  вопросах безопасности, смогут  

сориентироваться в алгоритмах действий в экстремальных ситуациях. Значительное 

внимание в данной программе уделяется компетенции подбора, анализа и интерпретации 
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информации, коммуникативной компетенции, что позволит учащимся развивать 

общекультурные способности и осуществить личностное самоопределение. 

     Для получения настоящих знаний и навыков безопасного поведения при пожарах, 

способных повлиять на снижение тяжести их последствий, необходима система обучения, 

составляющими которой являются: программное обучение, преемственность обучения, 

регулярность обучения.  

    Содержание программы соответствует Закону Российской Федерации  «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, типовому положению об общеобразовательном 

учреждении. Программа учитывает психофизиологические и возрастные особенности 

учащихся, опирается на Федеральной закон  «О пожарной безопасности».   

     К проведению занятий привлекаются работники ВДПО, МЧС РФ, медицинские 

работники.   

      Школа является основным звеном системы обучения и воспитания учащихся, где 

они могут и должны получить необходимые знания, умения, навыки и привычки 

безопасного поведения при пожарах и профилактике пожара 

     Данная программа является актуальной и востребованной для воспитанников  

школы, так как:  

- углубляет предметные знания  и создает базу для дальнейшего изучения учебных 

дисциплин  в средней школе; 

- ориентирует на мотивацию познавательной деятельности детей; 

- учит самостоятельному поиску знаний. 

     Основными причинами пожаров, в которых страдают дети и подростки, являются 

их беспечность, незнание ими правил пожарной безопасности. 

     Задача взрослых, родителей и педагогов состоит в том, чтобы не только самим 

оберегать и защищать ребенка, но и подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой и опасными ситуациями. 

     Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно. Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем следить за их 

исполнением. 

     Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать безопасное поведение , 

которое должно стать нормой поведения каждого культурного человека. 

     Программа позволит выработать в детях стремление получить знания, 

практические навыки осторожного пользования огнём, электроприборами и другими 

предметами, вызывающими пожар. Данное обучение позволит детям быть дружными, 

внимательными, сильными и ответственными за личную безопасность, безопасность 

окружающих и за сохранение окружающей среды.  

     Обязательными принципами в подготовке детей к безопасному поведению в 

опасных ситуациях должны быть: 

• Взаимодействия школы с социально-педагогической средой; 

• учет возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств 

личности детей и подростков. 

Данная система включает в себя такие элементы, как:  
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• общественно и личностно значимые мотивы деятельности; 

• соответствующие организационные формы и методы обучения; 

• использование методов программного обучения в начальных классах и меж 

предметной интеграции в начальной, основной и средней школе; 

• закрепление получаемых знаний путем формирования специальных умений и 

навыков во время практических занятий и мероприятий по безопасности. 

Анализ работы по профилактике пожаров позволяет сформулировать основные 

направления обучения воспитанников  правилам пожарной безопасности:  

1.Должны быть определены ситуации, наиболее опасные для детей. 

2.Обучение правилам пожарной безопасности 

3.Успех обучения невозможен без обязательного и активного участия в нем взрослых, 

в первую очередь родителей. 

4.Действия всех служб и организаций, привлекаемых к работе по профилактике 

пожаров  должны быть скоординированы, носить единый, целенаправленный характер. 

Новизна программы: заключается в разработке содержания и форм работы с детьми 

школьного возраста по изучению правил пожарной безопасности, которая предусматривает 

поэтапную организацию образовательного процесса, участие детей и их родителей в 

решении проблемы 

Цель программы: создание условий для организации деятельности школьников по 

изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди детей и населения; формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; пропаганда соблюдения пожарной безопасности; воспитание 

негативного отношения к нарушителям  ПБ 

Задачи: 
Обучающие: 
1. Обучение правилам пожарной безопасности. 
2. Привитие навыков осознанного безопасного поведения, правильных действий в случае 

возникновения пожара. 
3. Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
4. Улучшения правовой и экологической  подготовки. 
5. Овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
Развивающие: 
1. Активизировать познавательный интерес к трудной профессии пожарного. 
 2. Развивать мышление, внимание, память. 
Воспитывающие: 
1. Воспитывать в детях ориентировку на лучшие нравственные качества:  мужество, 
       находчивость,  самоотверженность, скромность; 
2. Воспитывать чувство самоконтроля, самодисциплины и сотоварищества. 

 

В данную программу вошли теоретические и практические знания об оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим. Программа построена таким образом, чтобы 

учащиеся не только усвоили информацию, но и воспользовались ею в реальной жизни. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей. 

Занятия учебных групп проводятся 1 раза в неделю по 2 ак.  часа. 
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В  год – 72 часа 

Ожидаемый результат: 

− ребенок, имеющий представление об окружающем пространстве, ориентирующийся в 

нем; знаком с понятием «пожар», его опасностью и последствиями, источниками 

возникновения пожаров, пожарной опасностью природных явлений; 

грамотно действующий  в случае возникновения горения или задымления; умеющий 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

 

Содержание программы 

Учебный план 

  

№ 

п/п  

Тема раздела  теоретич. 

 

практ. 

 

всего 

 

1 ДЮП: цели и задачи 2  2 

 

2 Историческая справка о развитии 

пожарной охраны в России. 

2  2 

3 Причины возникновения пожаров в 

жилье и общественных зданиях и меры 

пожарной безопасности 

17 3 20 

4 Знаки пожарной безопасности и 

пожаротушение 

10 5 15 

5 Правила поведения при пожарах 6 3 9 

6 

 

Пожарная техника и костюм 

пожарного. 

 

2 

 

1 

 

3 

 

7 

 

Основы медицинских знаний.  2 

 

6 8 

 

8 

 

Строевая подготовка и пожарно-

прикладной спорт (ППС).  

3 

 

10 13 

  41 31 72 

 

Содержание программы        

Тема 1. ДЮП: цели и задачи.(2часа) 

Вводное занятие ДЮП: цели и задачи. Знакомство с группой. Ознакомление воспитанников с 

планом и порядком работы объединения. Инструктаж по ТБ.  

Проблемы пожарной безопасности в РФ 

Тема 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. (2часа) 

Теоретические сведения: История создания пожарной охраны России и МЧС России. О 

проблемах в области  пожарной безопасности в РФ. Добровольные пожарные 

формирования. Движение ДЮП в России 

Тема 3  
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Причины возникновения пожаров в жилье и общественных зданиях и меры пожарной 

безопасности (20 часов, в т.ч. 3 ч.- практич) 

Обстановка с пожарами в Оренбургской области. Статистика пожаров. Распространение  

по области 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Человек как 

проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм человека 

  Причины возникновения, их признаки и последствия. Основные понятия о горении. 

Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и изделий в 

аэрозольных упаковках 

Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 

Противопожарный режим в детском учреждении.  Меры безопасности в ОУ. План эвакуации 

Характеристика пожаров. Виды пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Природные пожары. 

Тема 4. Знаки пожарной безопасности и пожаротушение(15 часов, в т.ч. 5 ч.- практич) 

Знаки  пожарной безопасности. 

Изучение планов эвакуации  в ОУ 

Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Огнетушители и их предназначение. 

Подручные средства пожаротушения 

Тема 5. 

Правила поведения при пожарах (9 часов, в т.ч. 3 ч.- практич) 

Правила поведения при пожарах в квартире, в общественном месте 

Правила поведения при пожарах в транспорте Причины транспортных пожаров. 

Правила поведения пассажиров городского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, 

маршрутное такси). Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте 

(воздушном, железнодорожном, водном) 

Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией. Принцип громоотвода 

Тема 6.  Пожарная техника и костюм пожарного. (2 часа, в т.ч. 1 ч.- практич)Виды 

пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, поезда), их 

назначение Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. 

Виды пожарных костюмов, область применения.  Изготовление пожарной техники из 

бумаги, картона или рисование. 

Тема 7.  

Основы медицинских знаний. (8 часов, в т.ч. 6 ч.- практич) 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

Ожоги. Характеристика и причины термических ожогов. Правильное оказание помощи 

при ожоге 

Оказание помощи человеку при поражении электрическим током 

Практическая отработка по оказанию медицинской помощи пострадавшему 

Тема 8. 

Строевая подготовка и пожарно-прикладной спорт (ППС). (13 часов, в т.ч. 10 ч.- практич) 

Строевая подготовка 

Работа с пожарными рукавами, стволами, боевое развёртывание 
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Общие сведения о соревнованиях по ППС, виды и характер соревнований, оценка 

результатов. 

« ЮНЫЙ    ЖУРНАЛИСТ» 

 

1. Направленность программы.  

Программа кружка «Юный журналист» имеет социально-педагогическую 

направленность по  внеурочной деятельности. Откликается на заказ государства 

и общества, на формирование интеллектуальной элиты государства и общества, 

так как ориентирована на развитие коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей, создание продукта, значимого для других. Эта 

деятельность способствует социальной адаптации, гражданскому становлению 

подрастающего поколения.  

2. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая 

наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал 

свободного времени детей, существенно расширяет традиционные направления, 

формы, технологии работы с детьми.  

 Данная образовательная программа направлена на формирование первичных 

навыков 

журналистики и предполагает включение в систему средств массовой 

            коммуникации общества учащихся средних  классов. 

    Цель программы – сформировать у учащихся  среднего  звена 

представление о деятельности и профессии журналиста как социально-

значимой для 

общества.  

Для реализации поставленной цели программа решает задачи. 

1.  Воспитательные:  

1.1. Воспитывать бережное отношение к слову. 

1.2. Воспитывать любовь к языку. 

1.3. Воспитывать трудолюбие, ответственность. 

1.4. Воспитывать  умение давать самооценку результатам своего труда. 

             2. Развивающие: 

             2.1.     Развивать  навыки готовности слушать, слышать  собеседника, вести 

диалог. 

            2.2.      Развивать умение работать в команде. 

            2.3.      Развивать умение анализировать полученную информацию. 

            2.4.      Развивать культуру речи, культуру общения. 

             3. Познавательные:  

 3.1.     Познакомить  учащихся с основными терминами журналистики. 

             3.2.     Дать представление о жанрах журналистики, тропах и стилистических 

фигурах. 

             3.3.     Познакомить со способами сбора материала. 

3. Отличительные особенности программы.   

           Новизна программы «Юный журналист» состоит в том, что она создаёт условия 

для    продуктивной творческой деятельности школьников, поддерживает детские 
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инициативы и способствует их осуществлению.  

            Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы кружка, 

используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, на уроках 

русского языка, литературного чтения, истории. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной                                                

деятельности, направленных на формирование универсальных учебных действий. 

Уровень освоения   образовательной программы – социальный  и  

специализированный, предполагает удовлетворение познавательных интересов ребенка, 

расширение его информированности, освоение понятий и технологий в области 

журналистской  деятельности. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск 

учащимися  действий и применение знаний, ведущих к достижению поставленной цели, 

а также умение  ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу и 

самостоятельно наметить пути  и способы ее выполнения (при выполнении разных 

видов журналистской деятельности). 

  Программа «Юный журналист» по направленности  освоения материала 

основана на системе концентрического усложнения  теоретических и практических 

заданий. 

Основной способ подачи содержания – комплексный.  Программа построена 

так, что  усвоение знаний неразрывно связано с их последующим закреплением в 

практической работе с  информационным материалом. 

             4. Основания для разработки программы. Программа составлена с учётом 

новых 

 требований ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы  общего   

образования,  на основе «Примерных программ внеурочной деятельности» под 

редакцией Горского В.А.  и на основе программы по организации внеурочной 

деятельности в МАОУДО  « Кваркенский ЦВР», учебного пособия С.М. Гуревича 

«Газета вчера, сегодня, завтра», учебного пособия Е.П. Прохорова «Введение в теорию 

журналистики», учебного пособия С. Корсоненко «Основы теории журналистики».   

           Программа определяет важнейшее направление деятельности по реализации 

права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья - создание вариативных 

условий для занятия с   детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

           На занятиях кружка созданы определенные условия для детей с ОВЗ, что 

способствует достижению ими адекватного уровня физического, психического и 

социального развития; определенного уровня образования; формирования 

положительных качеств личности; подготовки к самостоятельной жизни; успешности в 

производственных,  деловых и человеческих отношениях. 

           Вопрос о выборе кружка ребенком-инвалидом  должен решаться психолого-

медико-педагогическими комиссиями исходя, прежде всего, из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей)   

              5. Возраст обучающихся, их особенности. Программа рассчитана на 

обучающихся 10 класса и направлена на развитие таких качеств как  эмпатия, 

общительность, мобильность, умение слушать и слышать. 

        6.  Режим  занятий – 1 раз в неделю. Всего 34 часа.                            

Занятия проводятся  на русском языке. 
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       7. Формы и режим занятий. Формы проведения занятий: беседа, игра, чтение и 

обсуждение статей из газет; экскурсии, обсуждение материалов экскурсий, 

написание отзывов и статей, выпуск стенных школьных газет, подготовка статей для 

публикации в районной  газете.   

             8. Формы организации учебной работы: очная,  групповая, 

индивидуальная 

           Методы подачи нового материала: 

1.  Словесные. 

2.  Наглядные. 

3.  Практические. 

Приёмы организации работы: 

1.  Решение проблемных ситуаций. 

2.  Ролевые игры. 

3.  Объяснение. 

4. Разбор речевых ошибок. 

5.  Презентация. 

6.  Распределение обязанностей. 

7.  Анализ, обобщение и систематизация материалов при подготовке выпуска 

школьной газеты, заметок и очерков в районную газету. 

9.  Ожидаемые результаты и способы их проверки. В результате изучения 

курса «Юный журналист»  должны быть достигнуты определенные результаты. 

         9.1. Личностные результаты освоения курса предполагают: 

• бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной 

ценности; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

• умение давать самооценку своего труда, понимание причин 

успеха/неуспеха деятельности; 

• бережное уважительное отношение к родному краю, родной природе, селу 

и односельчанам. 

                    9.2.  Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками  

при решении задач на занятиях; 

• развитая, эмоциональная речь, умение строить развёрнутые высказывания; 

• умение делать анализ имеющейся информации; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

      9.3. Предметные результаты изучения курса «Юный журналист» отражают 

опыт учащихся  в журналистской деятельности: 

*  узнали   основные  термины  журналистики («журналистика», 

«корреспондент», «информация», «фотокорреспондент», «издание», «вёрстка», 

«заголовок», «журналистская этика» и т.д.); 

* узнали основные понятия журналистики («статья», «заметка», «репортаж», 

«интервью», «анонс», «очерк», «фельетон» и т.д.) и тропы, стилистические фигуры 

(«эпитеты», «анафора», «эпифора», «сравнения», «олицетворения» и т.д) 

          10. Форма поведения итогов 

           Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 
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продукты учащихся (журналистские тексты, издания, фотографии, буклеты, 

презентации и др.), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы 

деятельности, знания, умения).  

Учащиеся выступают полноправным субъектом оценивания. Проверка достигаемых 

учащимися образовательных результатов производится в следующих формах: 

1) текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий;  

2) взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах;  

3) публичная защита выполненных учащимися творческих работ (индивидуальных и 

групповых). 

      4) подготовленный и опубликованный в школьной газете материал;  

      5) подготовленный и опубликованный материал в районной газете «Степной маяк»;                 

      6) достижения и награды за участие в конкурсах и олимпиадах; 

      7) анкетирование      

           По окончанию  учащиеся  должны знать:  

- основные сведения по истории мировой и отечественной журналистики; 

- виды СМИ, их  классификацию; 

- специфику печатных СМИ, радио-, тележурналистики, Интернет-СМИ; 

- основные жанры журналистики, источники информации; 

 - методы работы с текстом; 

- нормы и правила и газетных публикаций; 

- основы стилистики и литературного редактирования; 

- основы компьютерной грамотности;  

- основы риторики  и культуры речи; 

- сведения по теории литературы; 

- орфографический и пунктуационный минимум; 

- методику организации самостоятельной научно-исследовательской работы. 

      

Должны уметь:  

          

          - оперативно реагировать на события, происходящие вокруг них, продуктивно 

действовать в информационном пространстве;  

- собирать информацию, обрабатывать, анализировать и обобщать её; 

- уметь определить жанровую природу газетного материала, его структуру, 

функцию 

языковых средств и деталей;  

- уметь работать в разных журналистских жанрах (информация, заметка, интервью, 

зарисовка, очерк  и др.); 

- выражать  авторское отношение к героям, событиям;  

- писать и защищать  исследовательские работы в кружках журналистики 

                                  

                           Содержание обучения 

        

              1.Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с целями и задачами работы секции. Инструктаж по технике 

безопасности. Положения различных конкурсов и фестивалей, основные критерии 

отбора конкурсных работ. Основные требования к оформлению творческих взносов для 

участия в конкурсах. 
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             2. Основы творческой деятельности журналиста (10 часов) 

       2.1. Введение в журналистскую профессию (1 час) 

Что такое журналистика. Краткий экскурс в историю возникновения 

журналистики. Истоки журналистики. Традиции публичного выражения собственного 

мнения по актуальным вопросам в Древнем Риме. Ораторы и риторы. Публичные 

выступления в средневековые времена.  

Предпосылки для возникновения журналистики и появления первых печатных 

периодических изданий. Зарождение и формирование журналистской профессии.  

Выпуск первых газет в Китае и в Европе. Первые газеты в России. «Ведомости» 

при Петре I в XVIII в. 

Условия труда журналиста и сложности работы в разные исторические периоды 

развития. 

Практические занятия 

Знакомство с материалами периодической печати. Журналисту на заметку. 

«Мозаика». Чтение статей, их анализ, обсуждение, просмотр иллюстраций. Просмотр 

видеофильма «Первые газеты и журналы». Подготовка устных сообщений по истории 

журналистики. 

2.2. СМИ: общие положения. Виды СМИ. Печатные виды СМИ (1час) 

Социальные и технологические предпосылки истоков СМИ. Значение 

журналистики в жизни общества. Роль СМИ в жизни современного человека.   

Виды СМИ.  Периодическая печать в системе СМИ.  

Газета как основной вид периодического издания. Значение газет, их 

особенности.   

         Газета: общие положения (структура, объем формат, название).  

Типология газет: ежедневные, еженедельные и т.д. Государственные 

центральные газеты. Независимые газеты. Отраслевые газеты Местные газеты. 

Многотиражные ведомственные газеты.   Молодежные и детские. Спортивные. 

Военные. Экологические.   

Практические занятия 

Знакомство с материалами периодической печати. Журналисту на заметку. 

«Мозаика».  

Чтение статей, их анализ, обсуждение, просмотр иллюстраций.  

Знакомство с периодическими изданиями. Сравнение различных изданий газет. 

Определение формата издания, объема, периодичности. 

Практикум: рассмотреть, как распределяется обычно объем журнала (число 

полос) по разделам и рубрикам, какие разделы журнала занимают основной объем. 

Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины. 

2.3. Жанры журналистики (2 часа) 

Общая характеристика. 

Заметка как исходный информационный жанр.   

Интервью. Как берут и обрабатывают интервью. Как проводятся опросы.  

Репортаж. Очерк. Особенности портретного очерка как одного из видов 

публицистических (газетных) жанров.   Очерки событийные и путевые  

Практические занятия 

Собирание материала о последних школьных новостях. Написание заметок. 

Обсуждение работ.  

Ролевая игра «Новости». 

Упражнение в интервьюировании. Формулировка вопросов для интервью. 
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Проведение блиц-опросов и их анализ. Анкетирование. Анализ анкет. Ролевая игра 

«Интервью». 

Практикум: собирание материала для интервью и бесед. Изложение материала в 

форме интервью и беседы. Обсуждение работ. 

Практикум: найти в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра 

и объяснить, по каким признакам определили принадлежность к тому или другому 

жанру, отметить, какие жанры преобладают, каких явно мало. Какие цели преследует 

редакция, применяя те или иные жанры? Как это помогает редакции выполнять свои 

задачи и программу? Привести примеры из различных номеров издания с конкретными 

ссылками.  

2.4. Мастерство журналиста: работа со словом. Особенности 

журналистского             текста (4 часов) 

Информация как основа журналистского текста. Понятие информации. Источники 

информации. Сбор информации. Основные методы сбора: изучение документов, 

наблюдение и его виды, работа с людьми. Беседа. Роль журналиста-собеседника. 

Различие интервью и беседы. 

Приёмы самостоятельной работы с печатными источниками информации: чтение 

разными способами, выделение основного или второстепенного в тексте. Общепринятая 

система выделения основных положений, идей. Простой план.   

Способы фиксации информации. Выписки. Цитаты. Аннотация. Рецензия. Отзыв. 

Разные способы подачи информации. 

Заголовок – необходимая составляющая структуры журналистского текста. 

Общее понятие об основных видах текстов и способах изложения: повествование, 

описание и  рассуждение. Описание. Описание по наблюдению. Деловое и 

художественное. Особенности публицистического описания природы, местности, 

обстановки, внешности человека. Повествование. Рассуждение. Рассуждение 

проблемного характера. Рассуждения на дискуссионные темы, сравнительные 

характеристики и т.д. Записная книжка журналиста как форма литературных заготовок. 

Их значение.  Путевые заметки. Особенности путевых заметок как одного из 

разновидностей публицистических (газетных) жанров.                                                                                                 

Практические занятия                                                                                                                      

Упражнения «Работа с текстом» (стандартные)                                                                                   

Упражнения «Работа с текстом» (интерактивные)                                                                                       

Составление простого плана.                                                                                                                                                                                                                    

2.5. Основы редактирования (1 час)  

Редактирование как один из видов (приемов) работы над текстом.  

Речевые ошибки. Фактические ошибки. Грамматические и стилистические.   

Работа корректоров. Редактирование текстов. 

         Практические занятия 

Написание газетных материалов.    

Ролевая игра «Редактор». 

2.7. Основы издательского дела (1час)  

Газета: общие положения (структура, объем формат, название). 

Оформление заглавной части, логотип. 

Деление полос на колонки. Рубрикация материалов.   

Средства художественного оформления.   Размещение фотографий и иллюстраций. 

Практические занятия 

Работа над номером школьного издания. Написание газетных материалов.   
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Конкурс юных фотолюбителей 

   3. Ораторское мастерство и культура речи (5 часов) 

Традиции красноречия. Роды красноречия.  

Структура композиции выступления (рассказа), главное и «неглавное» в 

выступлении (рассказе), события факты в «логической цепочке» выступления (рассказа), 

словесное действие.  

Интонация, эмоции и смысл, виды логических ударений.  Импровизация – законы 

и возможности.  

Оратор – аудитория. Поведение оратора. Техника словесной импровизации. 

Приемы создания речи-экспромта, законы и возможности.  

         Как сохранить хладнокровие в споре и научиться спорить с достоинством, уметь 

разрешать конфликты. Поздравление, пожелание, благодарность. 

О культуре говорящего. О культуре слушающего. О культуре пишущего.            

        Практические занятия 

Пятиминутки речевой гимнастики. Речевые разминки. 

Воспроизводящие и творческие упражнения. 

Тренинг «Охарактеризуй свой голос». 

Практикум: речевая деятельность учащихся (дискуссия, инсценировка, устный 

журнал,  выступление на митинге и т.д.). 

Работа в парах: этикетные диалоги, приветствия разным адресатам, приветствия в 

разное время дня, приветствия разной степени вежливости (с обращением, с 

личностным оттенком). 

Конкурс «Давайте говорить друг другу комплименты»    

4. Практикум по орфографии и пунктуации (5 часов) 

Правописание безударных гласных в корне слова. Чередование гласных в корнях 

слов. Правописание глухих и звонких согласных. Непроизносимые согласные. 

Удвоенные согласные. Правописание приставок. Общие правила написания сложных 

слов. Перенос слов. Употребление прописных букв.  

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания между однородными членами. Вводные слова. 

Обращения. Знаки препинания при прямой речи, оформление цитат и диалога. 

Практические занятия 

Воспроизводящие и творческие упражнения. 

Написание диктантов различных видов (проверочные, предупредительные, 

объяснительные, зрительные, выборочные, распределительные, самодиктанты). 

Упражнения «Проверяю себя». Работа с дидактическим и раздаточным 

материалом. 

Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины. 

Тестирование.  

               5. Теория литературы (4 часа) 

Тема, идея, композиция, сюжет произведения.  

Автор, повествователь, персонаж в литературном произведении.  

Литературные роды: эпос, лирика, драма (общая характеристика). 

Понятие жанра. Жанры всех литературных родов (общая характеристика). 

Средства художественной выразительности: сравнение и метафора, олицетворение, 

художественный эпитет. Гипербола и литота как виды образности. Инверсия как одно из 

средств художественной выразительности.  

Юмор и сатира. 
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Практические занятия 

Анализ текстов-образцов. 

Анализ текстов художественных произведений. 

Работа с памятками. 

Литературные и интеллектуальные игры, конкурсы, викторины. 

   6. Психология общения (3 часа) 

Общение как психологическое явление. 

Умение журналиста внимательно слушать и запоминать слова собеседника, 

правильно вести себя с «неразговорчивым» и «болтливым» собеседником, правильно 

ставить вопрос и получать на него исчерпывающий ответ, умение общаться, знакомиться 

и заводить разговор, находить взаимопонимание с людьми. 

Практические занятия 

Воспроизводящие и творческие упражнения. 

Психологический тренинг «Приятно познакомиться». 

Психологическое упражнение «Здравствуйте!» 

Практическое занятие «Знаю ли я себя? Понимаю ли я другого?».  

Деловая игра «Ситуация». 

Тестирование. 

7. Основы компьютерной грамотности (2 часа) 

     Знакомство с основами издательского дела с помощью текстового процессора MS 

Word.  

     Правила работы с объектами. Создание и распечатка документа. 

     Работа с графическими объектами. 

     Основы дизайна и верстки: подготовка газетного номера. 

     Практические занятия 

     Работа на ПК, печатание материалов, подбор шрифта, оформление заголовков.  

Воспроизводящие и творческие упражнения.  

    Практические упражнения, направленные на отработку навыков верстки печатного 

продукта с использованием алгоритмов работы. 

8. Мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории, участие в школьных, 

районных, областных и российских конкурсах (2 часа)  

Подготовка работ и участие в районном и областном конкурсе юных журналистов, 

поэтов и прозаиков «Рукописная книга», «Капитанская дочка» и других конкурсах по 

журналистике и литературному творчеству.   

    9. Обобщающее повторение и итоговое тестирование. Подведение итогов работы      

кружка (2 часа) 

Итоговое тестирование. 

Анкетирование «Мои успехи в журналистике». Просмотр лучших работ. 

Подведение итогов занятия за год. Награждения дипломами и грамотами. 

 

ЮНЫЙ КРАЕВЕД 

 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к 

родному городу, краю, Отечеству. Краеведение помогает формированию у   школьников 

целостного представления о своём крае, сохранения и развития социально- 

экономических и культурных достижений и традиций края за счёт становления 

ключевых компетенций. Это способствует развитию креативных способностей 

учащихся, становлению гражданской позиции по отношению к окружающему миру и 
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общественным явлениям, формированию толерантности и толерантного поведения, 

укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием работы кружка не 

только учащимися, но и родителями; наличие богатых возможностей для большого 

количества учащихся; изучение истории города  через семейные архивы, рассказы 

родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье 

через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, 

семейные экскурсии; формированию экологической культуры, способности 

самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности, развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном крае, интереса учащихся к краеведению через тематические акции, конкурсы, 

ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и 

места работы, формированию способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, видению своего места в 

решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в 

будущем. 

          Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него 

элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо 

  осознать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, 

а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей 

Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, 

поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего 

края. 

          Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в   

школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. 

Оно играет существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом  воспитании, 

является  интегрирующим звеном между учебной и  воспитательной деятельностью 

школы и обеспечивает межпредметные связи. 

Предлагаемая  программа кружка выполняет познавательную, развивающую, практико-

ориентирующую и развлекательную функции, отвечая особенностям того возраста, для 

которого она предназначена (5 класс), призвана помочь увязать краеведческие  знания, 

полученные учащимися на уроках, с умением использовать их в реальной ситуации. 

Кружковая работа входит в систему дополнительного образования. Сюда входят занятия 

с кружковцами, подготовка команды к предметным олимпиадам, интеллектуальным 

марафонам,  предметным турнирам, групповая работа,  подготовка к научным чтениям, 

исследовательская работа. 

Основные направления курса – краеведение, изучение родного края. 

         Рабочая программа краеведческого кружка «Юный краевед» разработана на основе 

ФГОС,   «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью ввести 

учащихся в мир истории и культуры наших предков. 

Задачи программы: 

образовательные:   

▪ формировать представления о краеведении, как  о предмете исторического и 
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культурного развития общества;  

▪ приобретение знаний о природе родного края, об истории,   культуре, обычаях и 

традициях своего народа; 

развивающие:  

▪ развивать чувство патриотизма и уважения к малой Родине; 

▪ сформировать уважительное,  бережное  отношения к историческому наследию 

своего края, его истории, культуре, природе; 

▪ развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу;   

способность проявлять свои теоретические, практические умения и навыки; 

воспитательные: 

▪  воспитывать чувство гордости и патриотизма у юного гражданина;   

▪  воспитывать бережное отношение к природе, родному краю. 

  

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

• научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

• систематичности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость, актуальность, воспитательная ценность. 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации. 

• наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального 

обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию 

мышления детей; 

• практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 

работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические 

знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса 

краеведческого кружка «Юный краевед» необходимо использовать 

такие формы проведения занятий как  исследование, экскурсии, работа в группах, 

 дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, 

конкурсы, выставки, походы с осмотром краеведческих объектов.    Такие формы 

работы позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию 

народа, его ценностям. 

Требования к результатам обучения  

Личностными результатами изучения курса краеведческого кружка «Юный краевед» 

является формирование следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
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поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно; 

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

 дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи; 

• делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

 самостоятельные  вывод;. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи;   

• слушать и понимать речь других;. 

• вступать в беседу на занятии и в жизни 

Предметными результатами изучения курса краеведческого кружка «Юный краевед» 

является формирование следующих умений: 

• узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать 

выводы; 

• учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему  своей Родины; 

• оценивать правильность поведения людей в природе. 

Режим занятий. 

▪ Общее количество часов в год –  68 часа  

▪ Количество часов в неделю – 2 час. 

 

Волейбол 
 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа  спортивной секции «Волейбол» основа на Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013), 

концепции Модернизации российского образования до 2020 г., которая предполагает   

всестороннее развитие обучающихся,  развитие массового спорта и оздоровление нации.    

    Актуальность программы обоснована тем, что  государство заинтересовано в 

формировании здорового образа жизни у подростков. Игра в волейбол – одна из 

захватывающих, интересных и популярных игр на сегодняшний день. Технические приёмы, 

тактические действия заключают в себе большие возможности для расширения и развития 

физических способностей, а также помогают в нравственном воспитании детей и подростков.  

В процессе секционных занятий  у обучающихся формируется потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, обучающиеся  приобщаются к здоровому образу 
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жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Благодаря занятиям в секции  обучающиеся смогут более плодотворно учиться, меньше 

болеть. Обучающиеся, успешно освоившие программу секции «Волейбол», смогут 

участвовать в соревнованиях по волейболу различного уровня. 

    Педагогическая целесообразность: 

    Учет индивидуальных и возрастных особенностей подростков, соблюдение единства 

педагогических требований.  

   

Занятия в секции  «Волейбол» рассчитаны на 68 учебных часа (2 часа в неделю) 

     Волейбол - один из самых популярных видов спорта среди обучающихся  старших 

классов школы. Соревнования по волейболу включены в план спортивно – массовых и 

оздоровительных мероприятий школы. Занятия по волейболу являются весьма эффективным 

средством укрепления здоровья и физического развития. При правильной организации 

занятий волейбол способствует укреплению  костно–мышечного аппарата и 

совершенствованию всех функций организма. Современный волейбол-вид спорта, 

требующий от обучающегося атлетической подготовки и совершенного овладения технико-

тактическими навыками игры. 

     Программа занятий  составлена на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 5–11 кл.» (В. И. Лях, А. А. Зданевич: М.: Просвещение, 

2005г.). 

    Цель программы: приобщение обучающихся к здоровому образу жизни посредством 

углубленного изучения спортивной игры волейбол, воспитание гармонично развитых, 

активных, стойких, волевых и дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и 

защите Родины. 

Основными задачами программы являются: 

образовательные  

• ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; формировать здоровый образ жизни; 

• изучить основы техники и тактики игры в волейбол; 

• способствовать приобретение необходимых теоретических знаний в волейболе; 

развивающие  

• способствовать овладению основными приемами техники и тактики игры в волейбол; 

• развивать устойчивый интерес к данному виду спорта; 

• развивать креативные способности (мышление, умение предугадать тактику игры 

противника); 

• содействовать правильному физическому развитию; 

• развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, координацию 

движений); 

• развивать специальные технические и тактические навыки игры в волейбол; 

• подготовить обучающихся  к соревнованиям по волейболу; 

• содействовать отбору лучших обучающихся в команду школы по волейболу; 

воспитательные  

• способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

• способствовать формированию у обучающихся  организаторских навыков; 
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• способствовать привитию общей культуры поведения  (основ гигиены, этикет). 

           Особенности данной программы 

      Данная программа составлена с использованием специальной литературы по обучению 

волейболу. В программе задействованы методики обучения игре в волейбол, которые на 

данный момент являются наиболее современными и используются при подготовке 

волейболистов. Программа позволяет варьировать нагрузку для обучающегося  (в 

зависимости от его физических возможностей), не теряя результат обучения. В программе 

используются принципы наглядности, доступности и индивидуализации. Обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода с учетом здоровья, физического  

развития, пола, двигательной подготовленности детей соответствующего возраста. 

В процессе занятий уделяется  внимание психологической подготовке занимающихся: 

устранению страха перед сложными упражнениями, укреплению веры в свои силы, 

воспитанию смелости, ознакомлению с мерами безопасности. 

Возраст обучающихся: 

Программа рассчитана на детей 16-18 лет.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 2 года 

Формы и режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (68 часа в год) 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2  часа (68 часа в год) 

Занятия проводятся в группе, в которую зачисляются учащиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий волейболом. 

Форма занятий - физические упражнения (разминка, специальные упражнения, игровые 

спарринги, игру), беседы по правилам и судейству соревнований. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся  

образовались некоторые навыки игры. 

Формы обучения: учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой, поточный), 

учебно-тренировочная  игра в волейбол. 

Продолжительность 

занятия 
Периодичность в 

неделю 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов 

в год 
1 час 
 

2 раза в неделю 2 часа 68 часа 

 

Ожидаемые результаты 

После окончания первого года обучения обучающийся должен: 

знать: 

- расстановку игроков на поле;     - правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; - правильность счёт по партиям; 

- расстановку игроков на поле при приёме и подаче соперника; 

- классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе; 

- ведение счёта по протоколу; 
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уметь: 

- выполнять перемещения и стойки;    

- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; - выполнять падения, 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и 

первая передача в зоны 3,2; 

- выполнять передачи мяча снизу над собой в круге; 

- выполнять нижнюю прямую, боковую подачу на точность; 

- выполнять нападающий удар из зоны 4 с передачи партнёра из зоны 3;  

- выполнять обманные действия «скидки». 

После окончания второго года обучения обучающийся должен: 

знать: 

- переход средней линии; 

- положение о соревнованиях; способы проведения соревнований:  

круговой, с выбыванием, смешанный; 

- обязанности судей; 

уметь:  

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками из глубины площадки для нападающего 

удара; 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 

- выполнять передачу сверху двумя руками в прыжке; 

- выполнять верхнюю прямую подачу; 

- выполнять нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач;  

- выполнять одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 3, 2. 

Итоги реализации программы: участие в соревнованиях, товарищеские игры, сдача 

контрольных нормативов и контрольные задания. 

Программный материал 

 
Основная 

направленность 

1 год обучения 2 год обучения 

Основы знаний  Правила игры в волейбол. Организация и судейство соревнований 

по волейболу. Жестикуляция судей. Правила техники 

безопасности при занятиях волейболом. Технико-тактические 

действия в защите и в нападении. 

Освоение техникой 

передвижений 

Стойка игрока. Перемещения  в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т. д.) 

Освоение техники 

приемов и передач 

мяча 

Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками на месте и после 

перемещений. Передачи над 

собой, перед собой. Во 

встречных колоннах через сетку 

с переходом в конец 

противоположной колонны. 

Передачи мяча  в прыжке через 

сетку. Передачи мяча сверху и 

снизу  стоя боком, спиной к 

цели. Передачи мяча в парах в 

движении. Передачи в 

четверках с перемещением из 

зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 в 

зоны 3,4. 
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Освоение техники  

подачи мяча и приема 

подач. 

Верхняя прямая подача через 

сетку из-за лицевой линии. 

Верхняя прямая подача на 

количество попаданий на 

противоположную площадку. 

Прием подачи через сетку. 

Верхняя прямая подача на 

количество попаданий, 

указанным  зонам. 

Верхняя прямая подача в 

прыжке.  

Прием подачи в зону 3. 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Нападающий удар с 

разбега из зоны 2, 4 с передачи 

мяча игроком из зоны 3. 

Нападающий удар с разбега из 

зоны 6 с передачи мяча из зоны 

2, 4.  

Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

Овладение техникой 

защитных действий 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

Овладение тактикой 

игры в нападении. 

Выполнение подач в 

определенные зоны. Групповые 

действия – взаимодействие 

игроков зоны 6 с игроком зоны 

3, а игрока  зоны 3 с игроком 

зоны 2 и 4. Командные 

тактические действия через 

игрока передней линии без 

изменения позиций игроков. 

Командные тактические 

действия через игрока передней 

линии с изменением позиций 

игроков. 

Овладение тактикой 

игры в защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней 

линии с игроками передней линии. Система игры в защите «углом 

вперед». 

Овладение игрой и 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Учебная игра в волейбол с заданиями. Учебно-тренировочная 

игра. Товарищеские встречи со сборными командами 

близлежащих школ. 

Овладение 

организаторскими 

способностями 

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, 

соревнований между классами. Проведение разминки 

тренировочных занятий. 

 

Требования к обучающимся: 

   Обучающиеся должны знать: 

     1. Правила, организация и проведение соревнований по волейболу. 

   Обучающиеся  должны уметь: 

     1. Проводить разминку тренировочного занятия. 

     2. Применять в игре изученные технико-тактические действия в нападении и защите.  
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Рабочая программа по 

элективному курсу по русскому языку 

 «Подготовка к ЕГЭ» 

Пояснительная записка 

 

Тестовый контроль в настоящее время становится наиболее актуальным в связи с 

тем, что выпускные экзамены в школе третьей ступени общего образования  и 

вступительные испытания в большинстве вузов проводятся в форме ЕГЭ, а учащиеся 

старших классов недостаточно владеют навыками выполнения заданий в данной форме.  

Предлагаемая программа элективного учебного предмета «Русский язык: подготовка 

к ЕГЭ»  предназначена для учащихся 10-11 классов, поддерживает содержание курса 

русского языка, изучение которого осуществляется на  базовом  уровне. Программа 

ориентирована на формирование языковой,  коммуникативной  и культуроведческой 

компетенций, интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Содержание  

данного  предмета углубляет знания учащихся об особенностях функционирования 

языковых единиц и средств в речи, расширяет представление о стилистических ресурсах и 

изобразительно-выразительных средствах языка, формирует умение оценивать языковые 

явления и факты,  помогает  избегать речевых, грамматических, стилистических ошибок в 

собственной речи. Элективный учебный предмет «Русский язык: подготовка к ЕГЭ»  

способствует эффективной подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по русскому язык и  

удовлетворению их  познавательных потребностей. 

Цель программы:  оказание помощи учащимся в освоении системы русского  языка 

и овладении нормами литературного языка  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- анализ и классификация языковых фактов с целью обеспечения различных видов речевой 

деятельности; 

- оценка языковых фактов с точки зрения нормативности; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-  использование основных приемов информационной переработки текста; 

- оценивание письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  проведение лингвистического анализа текстов различных функциональных стилей; 

- создание собственного речевого высказывания в соответствии с поставленными задачами;  

- осуществление речевого самоконтроля; 

- использование нормативных словарей и справочной литературы.  

Основными  организационными  формами  проведения занятий являются лекции, 

практикумы, лабораторные занятия.  

Основными видами деятельности на занятиях элективного учебного предмета 

являются следующие:  выполнение тестовых заданий;  классификация речевых и 

грамматических ошибок с точки зрения их источников и способов устранения;  

лингвостилистический анализ; редактирование текстов.  

На изучение курса в 10 классе отводится 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение. Особенности выпускных и вступительных экзаменов по русскому языку. 

Основные разделы языка, основные языковые единицы.    Понятие о тестовой форме 

контроля. 
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Тестовые задания с выбором ответа:  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звук. Буква. Звуки гласные (ударные и редуцированные) 

и согласные (звонкие (сонорные и шумные) и глухие; твердые и мягкие; парные и 

непарные). Ударение. Орфоэпические нормы. 

Лексика, фразеология.  Слова. Лексическое значение. Паронимы. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Устаревшая лексика. Неологизмы. Заимствования. Диалектизмы. Просторечия. 

Термины. Фразеологизмы. Словари. 

Морфемика. Морфема. Значимая часть слова. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. 

Словообразование. Словообразование. Словообразовательные модели. Способы 

словообразования. Словообразовательные цепочки. 

Орфография. 

-Правописание гласных в корнях. 

-Правописание согласных в корнях. 

-Правописание приставок. Употребление Ъ и Ь. 

-Правописание окончаний. 

-Правописание суффиксов. 

-Правописание Н и НН 

-Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

-НЕ и НИ с различными частями речи. 

Тестовые задания с кратким ответом  

Морфология. Именные части речи. Глагольные части речи. 

Наречие. Слова категории состояния. Служебные части речи. 

Синтаксис. Словосочетание. Способы связи. Синтаксис простого предложения. Синтаксис 

сложного предложения 

Тестовые задания с развернутым ответом. 

Текст. Анализ текста. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Композиция 

текста. Особенности построения текста с доминированием описания: общее представление 

о предмете, отдельные признаки предмета, авторская оценка (вывод, заключение). 

Языковые средства (доминирование существительных и прилагательных, глаголы в форме 

несовершенного вида прошедшего времени, а для особой изобразительности – в форме 

настоящего времени, согласованные и несогласованные определения, ряды однородных 

членов, назывные и неполные предложения и т.д.). 

 

 Итоговый зачёт 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ п.п. Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

контрольных работ 

1 Введение 1  

2 Тестовые задания с выбором ответа 

 

16 1 

3 Тестовые задания с кратким ответом 9 1 
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4 Тестовые задания с развернутым ответом. 

 

6  

5 Итоговый зачёт 2  

 Итого: 34 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения элективного учебного предмета  учащиеся должны 

знать:  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, стилистические и 

др. нормы современного русского литературного языка;  

• основные приемы информационной переработки текста;  

• алгоритм лингвистического анализа текстов различных стилей и типов речи;  

• основные виды лингвистических словарей и справочников.  

уметь:  

• анализировать и классифицировать языковые фактов для обеспечения различных 

видов речевой деятельности;  

• оценивать языковые факты с точки зрения нормативности;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

• использовать основные приемы информационной переработки текста;  

• оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• производить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

• создавать собственное речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами;  

• осуществлять речевой самоконтроль. 

 

 

Рабочая программа по 

элективному курсу по английскому языку  

«Разговорный английский» 

Пояснительная записка 

Содержание данного курса было разработано в соответствии с требованиями 

Стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый и 

профильный уровни). 

Программа элективного курса «Разговорный практикум» предназначена  для 

учащихся 10 класса и рассчитана на 34 часа (I полугодие - 17 часов, II полугодие – 17ч.) 
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Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по 

английскому языку, предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше 

усвоить материал школьной программы и более качественно подготовиться к урокам. 

  Содержание программы элективного курса представлено сферами общения и их 

предметно-тематическим содержанием, языковым материалом. 

Данный курс нацелен на развитие коммуникативных умений и навыков учащихся, 

снятие психологического барьера при говорении, обретение учащимися легкости и 

естественности в выражении своих мыслей на иностранном (английском) языке. В рамках 

курса акцент делается на обогащении вокабуляра (фразовые глаголы, речевые клише, 

современная разговорная лексика), развитие навыков аудирования. 

Современные элективные курсы позволяют наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. При этом форма 

организации занятий более свободна и предполагает в большей степени творческую 

активность учащихся.  

Основными преимуществами  элективного курса являются: 

•      обеспечение углублённого изучения понятий, рассматриваемых в основном курсе; 

•      в центре внимания на элективных занятиях - применение сформированных навыков в 

устной речи; 

•      элективный курс должен быть ориентирован не столько на расширение словарного и 

структурного запаса, сколько на овладение способами речевого поведения в 

разнообразных жизненных ситуациях и при решении разнообразных проблем; 

•      при подборе материала положительную роль играет тематический принцип, 

поскольку он способствует систематизации лексики; 

•      помимо отказа от оценки в виде балла, решается проблема в преодолении трудностей 

с выполнением домашнего задания; 

•      демократический, а не авторитарный стиль работы учителя. Ведь учащиеся сами 

«идут навстречу» учению, которое учитель для них организует; 

•  индивидуальный подход к каждому ученику при изучении языка; 

•      данные занятия позволяют учащимся убедиться в устойчивости своих интересов, 

глубже знать и критически оценивать свои возможности, то есть элективные курсы 

расширяют и углубляют знания и умения, приобретаемые школьниками при изучении 

основного курса. 

 Изучение иностранного языка школьниками в обязательном и элективном курсах 

может обеспечить им возможность  лучше усваивать язык, читать и говорить на нем, а 

учителю - полнее реализовать практические, воспитательные, образовательные и 

развивающие цели в обучении своему предмету. 

 

Задачи курса 

   Обучающими задачами данного курса являются:  

• расширение словарного и структурного запаса (обогащение вокабуляра)  
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• овладение способами речевого поведения в разнообразных жизненных ситуациях 

и при решении разнообразных проблем 

• научить правильному построению устного высказывания  

• обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей на 

иностранном (английском) языке 

• развитие навыков аудирования 

 

Развивающими задачами являются:  

• развитие творческих способностей 

• формирование культуры речи и культуры общения 

• расширение кругозора, миропонимания, мироощущения мировосприятия 

• совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и 

мышления/разнообразные интеллектуальные операции, такие, как 

сопоставление, обобщение, классификация, принятие смыслового решения.    

• развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур; 

• развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в мировом сообществе. 

 

 Воспитательными задачами  являются: 

• воспитание культуры устного общения на английском языке, чувства стиля и 

слова.  

• развитие личности учащихся  

• формирование ценностных ориентаций  

• воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию; 

 

Структура и содержание курса 

Программа курса рассчитана на 34 часа и состоит из двух разделов (по           

полугодиям). Уровень усвоения знаний оценивается по системе: «зачёт», «незачёт». 

Формы проведения занятий 

1. Практическое занятие, развивающее навыки устной речи с опорой на схемы.  

2. Урок – беседа. 

3. Урок – дискуссия. 

4. Урок – диалог - расспрос. 

5. Урок - диалог- обмен мнениями. 

6. Практическое занятие, развивающее навыки и умения аудирования  

7. Урок с использованием ролевых игр  

8. Урок – лексический тренинг с использованием тестовых заданий  

 

                                     Формы контроля  

1. Устный опрос  
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2. Лексико-грамматические работы  

3. Ролевые игры  

4. Устное и письменное тестирование навыков аудирования 

 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся по данной  программе.  

 

В результате изучения английского языка ученик должен:  

 

  Знать/понимать:  

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

•  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

•  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов);  

•  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

•  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь:  

   говорение  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в футболе, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка  

   аудирование  

•  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

•  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

В качестве промежуточного и итогового контроля выступает устный зачёт       на 

проверку уровня усвоения лексического словаря. 
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6. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Ричард 

Макэндрю. 

Видеофильм «Окно в Британию». 2013 Oxford 

University 

Press 

2 Ричард 

Макэндрю. 

Путеводитель к видеофильму «Окно в 

Британию». 

2013 Oxford 

University 

Press 

3 Ричард 

Макэндрю 

Рабочая тетрадь к видеофильму «Окно в 

Британию». 

2013 Oxford 

University 

Press 

4 Мэри Шелли «Франкенштейн».   

5 Ю.Б.Кузьменкова «Тесты, тексты и темы для экзаменов по 

английскому языку». 

2003 ТИТУЛ 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МАОУ «Бриентская СОШ» полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой СОО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям 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. 

       оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Кадровая политика школы обеспечивает баланс преподавательского состава, 

управленческого блока и служб шкоды, что позволяет оптимально организовать УВП и 

систему управления УВП. 

Все члены администрации имеют высшее профессиональное образование, прошли 

курсы ПК «Управление ОО в условиях реализации ФГОС», имеют дипломы по 

специальности «Менеджмент в образовании». Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования строится по схеме: 

должность; 

должностные обязанности; 

количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 
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Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по 

схеме: 

критерии оценки; 

содержание критерия; 

показатели/индикаторы. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества 

работы учителя и специалистов гимназии с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Под 

компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе развития УУД, 

а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 
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профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Основные компетенции педагогических работников, необходимые для 

обеспечения реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; – выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно- 

познавательные задачи; 

– проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

к школе  выстроена система непрерывного повышения квалификации на основе 

горизонтального (внутришкольного) и вертикального сетевого взаимодействия. 
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Методическая работа по обеспечению углубленного профильного образования 

ведется на уровне межпредметной лаборатории по введению ФГОС. 

Для педагогического коллектива школы характерным повышение квалификации как 

на базе школы в форме краткосрочных курсов, участия в семинарах и мастер-классах, так 

и в результате прохождения плановых курсов. 

Число педагогических работников, имеющих сертификаты ФГОС - 100%. 

Административные работники школы 100% имеют сертификаты ФГОС.                  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого 

потенциала учащихся и педагогов. Методическая работа осуществляется через работу 

научно-методического совета, педагогического совета, методических объединений, 

творческих групп учителей. 

Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС: 

 предусмотреть реализацию принципов ФГОС при составлении рабочих 

программ 10-11-х классов: 

 расширение содержания образования за счет включения не только 

учебного 

программного материала, подлежащего освоению, но и дополнительного, 

интегрированного, направленного на достижение личностных и метапредметных 

результатов; 

 использование внеурочных и внеаудиторных (отличных от классно-

урочных) форм организации учебного процесса; 

 проектировать в рабочих программах реализацию результатов образования 

по ФГОС; 

 предусмотреть  реализацию  Программы  развития  УУД  (через  формы  

организации  УВП, 

обеспечивающие достижение запланированных результатов ФГОС); 

 в рабочих программах 10-11-х классов предусмотреть реализацию программ 

организации работы учащихся над индивидуальными проектами; 

 в рабочих программах 10-11-х профильных классов в разделе 

«Запланированные 
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результаты реализации программы» обосновать и конкретизировать реализацию 

математического образования повышенного уровня в соответствии с Основной 

образовательной программой школы. 

 Организация образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода: 

- совершенствование методики проведения учебных занятий в соответствие с 

современными требованиями (технологизация, ориентация на запланированные 

результаты) в части формирования предметных и метапредметных умений и навыков; 

- изучение программного материала через систему учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

в отбор предметного содержания, форм и методов преподавания, позволяющих 

получить опыт деятельности специфической для данной предметной области, 

формирование универсальных учебных действии; 

- преобразование предметного содержания образования в блоки задач, проектов, 

темы для учебных исследований, индивидуальных проектов: 

-преподавание системы основополагающих элементов научного знания через 

-организацию исследовательской деятельности; 

-использование метода групповых и индивидуальных учебных проектов; 

-организация исследовательской деятельности в ученической лаборатории; 

-использование технологий проектной, исследовательской учебной деятельности, 

-информационных и коммуникационных технологий, формирование УУД. 

Оптимизация системы оценки качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

- разработка каждым учителем контрольно-измерительных материалов по каждой 

теме в соответствии с тематическим планированием по своему предмету на основе 100-

балльной шкалы оценивания; - введение в практику оценочной деятельности учителя 

оценку метапредметных достижений учащихся в соответствии с Положением; 

- регулярное проведение внутреннего аудита и самоаудита на уровне педагога (по 

итогам входного, промежуточного, итогового мониторинга, итогам четвертей); 

- оценка профессиональной компетентности педагога в рамках системно- 

деятельностной педагогики на основе внешнего и внутреннего аудита, оптимизация 

управления образовательным процессом на уровне каждого учителя; - применение 

заведующими кафедрами методов оценки результатов УВП (по каждому педагогу, по 

классам, параллелям), выявление положительных и негативных тенденций, разработка 

предложений по их устранению. 

Реализация программы «Дистанционная школа»: 

-освоение и использование спектра телекоммуникационных, информационных 

ресурсов для организации дистанционного обучения и поддержки как 

высокомотивированных, так и слабоуспевающих учащихся. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы Обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
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целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

       основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. Значительное место в психолого-педагогическом 

сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой 

педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений 
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с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 
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программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим  работникам,  обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Органы   государственной   власти   субъектов   Российской   Федерации   

осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 
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Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); иных 

действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и  рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); актуальные потребности развития образования 

(открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость 

с дополнительным и неформальным образованием); обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания  их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды школы обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет www.brient-sh.ucoz.ru , на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и   

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими   периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

http://www.brient-sh.ucoz.ru/
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предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто обучающихся. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, 

включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные 

показатели степени реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
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установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, методического совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

2020 - 2021 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Апрель 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Май 2020 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Май 2020 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Май 2020 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Май 2020 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Март-апрель 

2020 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

В течение года 
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различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Август 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Декабрь  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 2020, 

Декабрь 2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2020 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

В течение года 
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деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Октябрь, март  

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Апрель  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Август  

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Август и 

ежемесячно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Апрель 2020 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Апрель 2020 

4. Разработка и утверждение локальных актов, Июнь 2020 



 

710 
 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Август 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно в 

течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно в 

течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно в 

течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Март 2020 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно в 

течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно в 

течение года 
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3.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

 

 


