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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №154  г. Челябинска» (далее ООП СОО МАОУ «СОШ № 154 
г. Челябинска») разработана на основе федеральной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования (ФООП СОО) и запросов участников 
образовательных отношений,  в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 

ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации, 
к планируемым результатам ее освоения. Она определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающих их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья.  ООП СОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 
«СОШ №154 г. Челябинска» составлена с учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 
составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% 

от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 
программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 
образовательной программы среднего общего образования. В МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» реализуются социально-экономический профиль (с углублённым изучением 
обществознания и математики), технологический пофиль (с углублённым изучением 
математики и информатики) и  универсальный  профиль (с углублённым изучением 
обществознания и биологии).  

1.1.1.Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МАОУ «СОШ № 154г. Челябинска» являются:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 
личностно и общественно значимой деятельности. социального и гражданского 
становления; 
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- преемственность основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего и профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной деятельности обучающихся на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования; 

- подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 
(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке. 

Достижение поставленных целей и создание условий для становления личностных 
характеристик выпускника при реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования  МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» предусматривает 
решение следующих задач: 

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, 
в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далле - ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий, организацию 
общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска»; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

– развитие представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 
человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и 
отдыха людей родного края) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» реализует основные направления государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих 
подходов и принципов: 

- принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 
обучения на уровне среднего общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования  МАОУ 
«СОШ №154 г. Челябинска» ООП СОО характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 
реализации данного принципа в учебных планах и планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 
конструирование учебного процесса  в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающихся; 
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 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познаватльной деятельности обуающихся на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 
формирование его готовностик саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учёта индивидуальных, возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса 
и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характра образания, учёта специфики 
изучаемых учебныхпредметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающей направленность учебного процесса 
на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережея: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучащихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация урочных и внеурочных 
мероприятий соответствует требованиям, предусморенным санитарными правилами и 
нормами СаНПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 
санитарными правилами 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

При реализации ООП среднего общего образования учитывается возрастной 
подход, который обеспечивает учет 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 
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; 
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– 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.   

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» ориентирована на создание соответствующих условий для 
саморазвития творческого потенциала личности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» сформирована с учетом индивидуальных особенностей, 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
получении среднего общего образования, а также значимости данного уровня общего 
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации.  

Индивидуально-дифференцированный подход позволяет создать оптимальные 
условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося 
посредством реализации различных профилей обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» сформирована с учетом принципа демократизации, который 
обеспечивает развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе 
через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией (Совет школы, наблюдательный совет). 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» соответствует следующим характеристикам: 
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 структура и содержание соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 тексты отдельных структурных компонентов программы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, что обеспечивает целостность основной образовательной 
программы; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 
области, обеспечивающие формирование у обучающихся основ российской гражданской 
идентичности, патриотизма, осознания своей этнической и национальной 
принадлежности, системно представляются во всех разделах основной образовательной 
программы; 

 специфика МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» отражена во всех структурных 
компонентах основной образовательной программы среднего общего образования. 
  В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования основная образовательная 
программа среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 
Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 
области, а также описание подходов к их оценке.  

Наряду с этим в системе оценки определены и утверждены в составе основной 
образовательной программы оценочные материалы для проведения диагностики 
достижения обучающимися личностных результатов и для оценки метапредметных 
результатов освоения ООП среднего общего образования, оценочные материалы для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным 
предметам. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и курсов 
внеурочной деятельности; 

 рабочую программу воспитания, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 
следующих компонентах содержательного раздела: 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов 
и курсов внеурочной деятельности; 

 в направлениях деятельности по реализации рабочей программы воспитания  
обучающихся. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы и 
включает: 

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

 план внеурочной деятельности; 
 календарный учебный график; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» предусматривает 
внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 
общего образования (до 700 часов за два года обучения). 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Разработанные курсы внеурочной деятельности в логике представляемой программы 
пронизывают всё образовательное содержание деятельности, в которую включается 
старшеклассник как человек, личность, гражданин. Отбор содержания, подходов 
реализации взаимосвязан с: 

 обеспечением преемственности начального, основного и среднего общего 
образовании; 

 эффективным дополнением урочных форм организации образовательного 
процесса к внеурочным; 

 признанием решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся.  

Отбор содержания при проектирования рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности был обусловлен позицией, что они являются составной частью 
организационных условий реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся основной образовательной программы среднего общего образования и 
строятся на тех же ценностных основаниях духовно-нравственного развития и 
воспитания.  
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Дополнительно при проектировании внеурочной деятельности учитывались:  
 возрастные особенности обучающихся, их потребность к свободному выбору на 

основе личных интересов и потребностей;  
 направленность рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования общеобразовательной организации; 

 преемственность и взаимодополняемость с технологиями учебной деятельности, 
особенно в части организации проектной, исследовательской деятельностей; 

 традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 
общеобразовательной организации. 

Содержательной основой для разработки программ курсов внеурочной деятельности, 
в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования стали ценностные 
ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, которые 
отражаются в основных направлениях и реализуются в сферах отношения обучающихся к 
России как к Родине (Отечеству), с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими), к семье и родителям (включает 
подготовку личности к семейной жизни); к закону, государству и к гражданскому 
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); к себе, своему 
здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 
подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); к 
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 
формирование у обучающихся научного мировоззрения); трудовых и социально-

экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

Система условий реализации основной образовательной программы (далее - система 
условий) разработана на основе соответствующих требований  ФГОС СОО и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» разработана на основе федеральной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, разработана творческой группой, состоящей из 
представителей администрации школы и учителей-предметников, с привлечением органов 
самоуправления (Совет МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска», наблюдательный совет), 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательной 
организацией.   
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 
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общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, программ развития универсальных учебных действий и воспитания и 
социализации, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отражают требования ФГОС СОО, специфику 
образовательной деятельности, в том числе специфику целей изучения отдельных 
учебных предметов на базовом и углубленном уровне, а также соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 
среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП СОО 

Требования к личностным результатам освоения  обучающимися ООП СОО 
включают:  

- осознание гражданской идентичности,  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, 

- ценность самостоятельности и инициативы, 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию, 

- целенаправленное развитие внутрнней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 
установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций  и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 
патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитании, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 
осознания ценности научного познания. Это также результаты, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования обучающимися  отражают готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 
организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях и труде; 



16 

 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 
на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 
и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
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готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов. 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированиюи осущетвлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трём направлениями отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
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составляющие умения овладевать: познавательными универсальными учебными 
действиями, а также - коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 
действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 
умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 
работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями вклчает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования  отражают: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

 Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 
мнений участников обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 
знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

ФГОС СОО определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 
опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной 
программы с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 
образования, специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - 

предметные результаты). 
 

1.2.4. Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты включают: 
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- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 
общего образования , построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 
образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 
уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 
в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 
уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 
подготовки. 

Предметные рельтаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 
уровне  ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных способностей обучащихся путём более глубокого, чем это 
предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.2.4.1. Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Русский язык» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Русский язык» отражают: 
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1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 
(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 
мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 
многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 
языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 
с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 
объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений 
выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 
инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 
тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную 
и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 
воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения 
между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых 
типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров 
(объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 
приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 
включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 
совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, 
рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 
обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 
уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных 
разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 
литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о 
формах существования национального русского языка; знаний о признаках литературного 
языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 
коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 
русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 
современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 
письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 
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пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 
практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в 
том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 
функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 
художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 
комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 
речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 
тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 
повседневном общении, интернет-коммуникации. 

 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета «Русский 

язык» конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной основной 
общеобразовательной среднего общего образования (ФООП СОО). 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне среднего общего образования 

Обучающийся 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; 
– понимать роль слова в современном мире; 
– понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать их 

при определении стратегий речевого поведения; 
– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 
принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

– уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 
– уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, писать 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 
– владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  
– создавать устные и письменные тексты 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;  
– создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  
– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их.  
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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– 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). 
 

1.2.4.2. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Литература» отражают: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
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мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 
и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 
зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 
России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 
Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 
"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 
одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 
наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; 
рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 
рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; 
стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 
Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. 
Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 
Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. 
Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 
Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 
половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 
В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. 
Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не 
менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. 
Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 
Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 
числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 
литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. 
Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 
Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы 
народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, 
Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 
других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
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понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 
наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 
(в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 
образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 
символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), 
дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 
литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
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прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 
аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 
сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 
редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 
русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Литература» конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной  основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП СОО)..  

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы (в 

том числе литературы Южного Урала), 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 
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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. 
 

Обучающийся 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; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала, 
используя сведения по истории и теории литературы; 

 воспринимать художественные произведения писателей Южного Урала как 

часть историко-литературного процесса. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том числе 

литературы Южного Урала); 
 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной карте 

Челябинской области); 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об историко-

литературном процессе на Южном Урале); 
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
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 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре (в том числе на материале 

литературы Южного Урала); 
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

1.2.4.3. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Английский язык» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10-11 

классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере включают 
предметные результаты изучения учебного предмета «Английский язык» и должны 
отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 

Предметное содержание речи 10-11 класс: 
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Чайные 
традиции народов, проживающих в Челябинской области. День отказа от покупок в 
России.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции 
народов, проживающих в Челябинской области. Традиционная еда народов 
Челябинской области. Российские семьи. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль 
зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 
странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Челябинский 
элеватор. Челябинская областная универсальная научная библиотека. 
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Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 
технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 
Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 
и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. Аркаим – город Солнца. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки. Танцевальные школы Челябинской области. Работа для 
подростков и молодежи в Челябинской области.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской области. 
Высшие учебные заведения Челябинской области. Миграционная ситуация в 
Челябинской области. 

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. Челябинский 
государственный музей изобразительных искусств. Достопримечательности 
Челябинска. Архитектурные памятники Челябинска. 

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. Языки 
народов Челябинской области. Знаменитые музыканты Челябинской области. 
Писатели Южного Урала. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Английский язык» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 
среднего общего образования и распределены по коммуникативным умениям и языковым 
навыкам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Английский язык» на уровне среднего общего образования 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи» Продолжительность диалога – до 2-3 минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 
 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 совершенствовать 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; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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.). 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 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 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 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; 
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 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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; 

 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. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть орфографическими навыками; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 применять знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 
поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), 
принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны / стран изучаемого 
языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны / стран изучаемого 
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 
сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 
средством межличностного и межкультурного общения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 
 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции 

на английском языке. 
 

 

1.2.4.4. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «География» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «География» отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«География» конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной основной 
общеобразовательной программы  среднего общего образования и распределены по 
разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«География» на уровне среднего общего образования 

 

Человек и окружающая среда 

Обучающийся 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; 
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 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики. 
Обучающийся 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 экологической обстановки регионов и 

отдельных стран мира, России и Челябинской области; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
 выделять наиболее важные экологические 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; 
 оценивать геополитические риски, вызванные геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 
 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий. 
 

Территориальная организация мирового сообщества 

Обучающийся 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 процессов и явлений; 
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
 выявлять закономерности и тенденции развития экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 
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 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; 
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

регионах мира; 
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения регионов 

мира; 
 характеризовать географию рынка труда; 
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда. 
Обучающийся 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; 
 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 
 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 

процессами, происходящими в мире. 
 

Региональная география и страноведение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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 процессов и явлений; 
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

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; 
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 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

регионах и странах мира, в России и Челябинской области; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей, России и Челябинской области; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения регионов и стран мира, России и Челябинской области; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных регионов и стран мира, России и Челябинской области; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных регионов и стран 

мира, России и Челябинской области; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
 оценивать роль России (в т.ч. Челябинской области) в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и политических отношений. 
Обучающийся 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 регионов и отдельных стран мира, России и Челябинской области; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 
 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; 
 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
 анализировать региональную политику отдельных регионов и стран мира, России 

и Челябинской области; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
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 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. 
 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Обучающийся 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; 
 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; 
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
Обучающийся 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 экологической обстановки регионов и 

отдельных стран мира, России и Челябинской области; 

 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; 
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 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; 
 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 
1.2.4.5. Предметные планируемые результаты  

по учебному предмету «Обществознание» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 
основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 
сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 
Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании 
и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 
культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике 
как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 
политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 
отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 
власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 
Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 
межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 
направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 
механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 
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образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 
традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 
существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 
многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 
термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 
для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 
построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 
включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить 
примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия 
преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать 
функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в 
системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 
сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 
включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 
познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 
прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 
информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 
на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой 
информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 
завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 
ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 
развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 
ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 
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Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 
общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание 
значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 
средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с 
точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические 
положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; 
конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, 
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами 
социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 
жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 
предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 
пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 
информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 
безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 
ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 
поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 
достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 
явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 
правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 
помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 
коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 
оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 
ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и 
наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 
несовершеннолетних граждан. 

В основной образовательной программе основного общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Обществознание» конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП СОО). 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Обучающийся научится: 
 выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
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 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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 

Обучающийся научится: 
 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, в том числе 
на основании информационных материалов по Челябинской области; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
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 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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 

Обучающийся научится: 
 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, в том числе на основании 
информационных материалов по Челябинской области; 

 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, анализировать рынок 

труда Челябинской области; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной и 
региональной 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 региона и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
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 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Обучающийся 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, в том числе с 

учетом специфики Челябинской области; 

 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 

Российской Федерации и Челябинской области; 

 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 и 
Челябинской области. 

 

Социальные отношения 

Обучающийся научится: 
 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, в том числе с учетом 
специфики Челябинской области; 

 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; 
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 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 и 

Челябинской области 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 Российской Федерации и Челябинской области; 

 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, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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 и 
Челябинской области 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 

Обучающийся научится: 
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 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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, в том 

числе на уровне региона. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

Обучающийся научится: 
 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 выделять основные элементы системы права; 
 выстраивать иерархию нормативных актов; 
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации и 

в Челябинской области; 

 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. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
 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; 
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 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. 

 

1.2.4.6. Предметные планируемые результаты по учебному предмету 
«Обществознание» (углублённый уровень) 

 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к 
предметным результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 
психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их 
предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и 
роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в 
постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи 
общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 
явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 
ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 
социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, 
политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о 
взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с 
развитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, 
направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 
государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об 
институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и 
элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных 
конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской 
Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном 
развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 
методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных 
решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 
познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 
подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, 
используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, 
выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 
ранжирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с 
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позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 
опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 
проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и 
оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические 
подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и 
эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 
основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 
документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 
образования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной 
подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 
познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную 
из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при 
решении учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть 
работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями 
других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 
профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 
 

 

1.2.4.7. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «История» 

(базовый уровень) 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным 
результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 
решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 
с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - 
начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
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(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 
систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 
общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 
начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 
экономика, культура. Предпосылки революции. 
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Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 
коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 
репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая 
система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная 
война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 
распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 
основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 
Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. 
"Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 
агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 
общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 
мировую систему. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«История» на уровне среднего общего образования 

 

История как наука 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 
 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 
 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

 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; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 
 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

древнейшей истории России и человечества в целом; 
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 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности; 

 раскрывать древнейшую историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 
 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов мира, России 
и Южного Урала; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов мира, России 
и Южного Урала;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира, 
России и Южного Урала. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России (в т.ч. Южного Урала) в мировой истории, для 
соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 
региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

 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; 
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 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий на основе представлений о достижениях историографии; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории. 

 

Цивилизации Древнего мира  

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях древней 

истории человечества в целом и многонационального Российского государства, в т.ч. 
Южного Урала; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности; 

 раскрывать древнюю историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 
государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 
 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 
 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов древней истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 
 раскрывать историко-культурное многообразие народов России и Южного Урала, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 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; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
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 составлять собственное суждение об историческом наследии народов мира, России 
и Южного Урала; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и 
мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира, 
России и Южного Урала; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 
политико-правовых течений в Древнем мире. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

 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; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов древней истории 
России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 
 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 
средневековой истории человечества в целом, многонационального Российского 
государства и Южного Урала в частности; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности; 

 раскрывать средневековую историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 
государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 
 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 
 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 
 раскрывать историко-культурное многообразие народов России и Южного Урала, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 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; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов мира, России 
и Южного Урала; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов мира, России 
и Южного Урала;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира, 
России и Южного Урала; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 
политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
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 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 
 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; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов средневековой истории 
России и Южного Урала, определять и аргументировать свое отношение к различным 
версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории Средних веков; 
 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 
 

Новое время  

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

человечества в целом, многонационального Российского государства и Южного Урала в 
частности в Новое время; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности; 

 раскрывать историю России Нового времени как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 
государствами и народами во всех сферах; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 
 сравнивать историческое развитие России и других стран в период Нового 

времени, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их исторического 
развития; 
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 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 
науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, и Южного Урала, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 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; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и 
мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов мира, России 
и Южного Урала;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира, 
России и Южного Урала; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 
политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России в период Нового 
времени. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

 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; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России и 
Южного Урала, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 



63 

 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной, 

отечественной, региональной и локальной истории; 
 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта Нового времени. 
 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в.  
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

человечества в целом, многонационального Российского государства и Южного Урала в 
частности во второй половине XIX – начале ХХ в.; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 
народами во всех сферах; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 
 сравнивать историческое развитие России и других стран во второй половине XIX 

– начале ХХ в., объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их 
исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 
науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России и Южного Урала, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 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; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
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 составлять собственное суждение об историческом наследии народов мира, России 
и Южного Урала; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов мира, России 
и Южного Урала;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира, 
России и Южного Урала; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 
политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России во второй 
половине XIX – начале ХХ в. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

 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; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России и 
Южного Урала, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной, 

отечественной, региональной и локальной истории; 
 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 
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1.2.4.8. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Право» 

(базовый уровень) 
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 

результаты изучения учебного предмета «Право» отражают: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового 
статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета «Право» 
конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Право» на уровне среднего общего образования 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства на примере 

Закона Челябинской области «О нормативных правовых актах Челябинской 

области»; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 
– различать субъекты и объекты правоотношений; 
– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
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– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  
– оценивать уровень правовой культуры населения Челябинской области; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
– характеризовать Устав (Основной закон) Челябинской области как основной 

закон субъекта Федерации, определяющий государственное устройство Челябинской 

области; 
– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Челябинской 

области; различать функции Губернатора, Правительства и Законодательного 

Собрания Челябинской области; 
– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации на примере Челябинской области; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
– описывать законодательный процесс в Челябинской области как субъекте 

Федерации; 
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
– характеризовать избирательный процесс в Челябинской области; 
– объяснять структуру и функции органов местного самоуправления в Российской 

Федерации на примере Челябинской области; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 
– характеризовать участие Челябинской области в реализации международного 

гуманитарного права; 
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя на 

примере деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Челябинской области; 
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– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 
различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 
– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака  

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
– раскрывать содержание трудового договора; 
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 
– описывать порядок привлечения к административной ответственности за 

нарушение норм экологического права в Челябинской области в рамках реализации 

государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды 

Челябинской области» на 2018 – 2025 годы.; 
– дифференцировать виды административных наказаний; 
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних на примере 

Закона Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области».; 
– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 
– различать виды юридических профессий. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 
– выявлять особенности референдума; 
– выявлять особенности референдума в Челябинской области на примере Закона 

Челябинской области «О референдуме Челябинской области» и Закона Челябинской 
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области «О местном референдуме в Челябинской области» (для муниципальных 

образований). 
– различать основные принципы международного гуманитарного права; 
– характеризовать основные категории обязательственного права; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– выявлять способы защиты гражданских прав на примере Закона Челябинской 

области «Об общественном контроле в Челябинской области»; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
 

1.2.4.9. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Экономика» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Экономика» отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 
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7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Экономика» конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной основной 
общеобразовательной среднего общего образования. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Экономика» на уровне среднего общего образования 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
Основные концепции экономики 

– выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– различать свободное и экономическое благо; 
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
– выявлять факторы производства; 
– различать типы экономических систем. 
Микроэкономика 

– анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских и уральских предприятий разных организационно-

правовых форм; 
– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

– приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в поселениях Уральского региона; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 
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– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России 

и бюджетов субъектов УрФО; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
– различать виды кредитов и сферу их использования; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов; 
– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 
Международная экономика 

– приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 
– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

– проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 
Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
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– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
– выявлять предпринимательские способности; 
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
Макроэкономика 

– преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 
– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 
– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 
– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 
– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
 

1.2.4.10. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень) 
 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 
математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) 
требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 
отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 
формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 
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рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение 
выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и 
логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 
степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 
первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 
функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 
на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить 
графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять 
производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 
степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 
функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при 
изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и 
задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 
части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области 
управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 
неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 
оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; 
умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; 
представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 
данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, 
вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием 
графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, 
комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных 
событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления 
закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 
двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 
между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, 
расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 
факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 
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сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 
площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 
изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 
чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 
пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 
пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 
фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 
площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 
точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 
сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул 
координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 
распознавать математические факты и математические модели в природных и 
общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических 
открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 
математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 
уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 
свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 
обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения 
при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 
множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания 
реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных 
предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 
плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 
графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 
сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 
факты и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по 
модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, 
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наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при 
решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 
натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 
(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного 
числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 
уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, 
неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 
логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 
уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, 
неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для 
решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 
композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с 
целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические 
функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, 
выполнять преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 
решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 
зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 
функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить 
исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 
неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества 
решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных 
формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 
функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 
производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 
графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 
композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических 
задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с 
помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 
дифференциальных уравнений; 
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11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 
числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 
(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 
арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования 
комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для 
описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с 
применением графических методов и электронных средств; графически исследовать 
совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 
применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу 
полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать 
вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, 
распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, 
показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных 
распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы 
выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел 
в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 
пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 
пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 
плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 
факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 
умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 
многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 
сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 
основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 
строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности 
вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять 
свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых 
фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать 
или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, 
выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 
величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 
между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, 
цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 
конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 
симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 
фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, 
искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить 
геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других 
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учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 
вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на 
число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, 
угол между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для 
решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический смысл 
определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 
выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и 
величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную 
модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами 
математического анализа, в том числе социально-экономического и физического 
характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 
математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение 
распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры 
математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

Перечень планируемых результатов (проблемно-функциональных результатов) изучения 
учебного предмета «Математика»  

на уровне среднего общего образования 

Раздел 1.Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 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 региона; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
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 в условиях 
своего региона, города, поселка;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни в 
условиях региона, города, поселка при решении задач из других предметов. 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 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 преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 
выражений; 



79 

 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 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 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, необходимые в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 
задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 
материалы и вычислительные устройства; 
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 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 
числовые значения реальных величин в условиях своего региона, города, поселка и задач 
из различных областей знаний, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира. 

 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 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 в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

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 в 
условиях своего региона, города, поселка; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 4. Функции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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 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.) в условиях своего региона, города, поселка;  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 
ситуации в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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; 
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 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; 
 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.) в условиях своего региона, города, поселка;  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 
ситуации в условиях своего региона, города, поселка; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 
касательная к графику функции, производная 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.); 
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 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 
задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 

 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 в условиях 
своего региона, города, поселка, нахождением наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 
 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, медиана, 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 в условиях своего региона, города, поселка; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 
реальные данные региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 
величин; 



84 

 

 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 в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения 
региона, города, поселка в чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 анализировать условие 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 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 
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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 в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
 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 в условиях своего 
региона, города, поселка. 

 

Раздел 8. Геометрия 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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 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); 
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 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 в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 
типовых задач практического содержания в условиях своего региона, города, поселка; 

 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). 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 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 в условиях своего 
региона, города, поселка. 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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. 
 

Раздел 10. История математики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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, региона, города. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города. 
 

Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 мира, региона, города и произведений 
искусства; 
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 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

 

 

1.2.4.11. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Математика» 

(углубленный уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ  
№154 г. Челябинска» требования к результатам учебного предмета «Математика» 
конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования и распределены по разделам. 

Перечень планируемых результатов  
(системно-теоретических результатов) изучения учебного предмета 

«Математика» на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
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 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 в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни в 
условиях своего региона, города, поселка, при решении задач из других предметов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества 
на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
 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; 
 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  
 понимать суть косвенного доказательства; 
 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 
реальных процессов и явлений в условиях своего региона, города, поселка, при решении 
задач других учебных предметов. 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
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 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 
 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач в условиях своего региона, города, поселка, в том числе 
приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении практических задач в условиях своего региона, города, поселка и задач из 
других учебных предметов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач; 
 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 
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 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 
 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  
 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  
 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 
 применять при решении задач цепные дроби; 
 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  
 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  
 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 
 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 
 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу в условиях своего региона, города, поселка, 
интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 
неравенств. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  
 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
 применять при решении задач неравенства Коши – Буняковского, Бернулли; 
 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 
 

Раздел 4 Функции 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть 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; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 
 применять при решении задач преобразования графиков функций; 
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 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий.  

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, точки 
перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 
ситуации в условиях своего региона, города, поселка;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 владеть 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; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 
 применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 
 

Раздел 5. Элементы математического анализа 
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Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 
применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 
 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  
 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  
 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов в условиях своего 
региона, города, поселка; 

  интерпретировать полученные результаты. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 
и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 

простейших применениях; 
 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  
 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 
 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 
 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
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 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 
понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 
задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 
 иметь представление о корреляции случайных величин.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 
 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 
 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 
 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 
 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;  
 уметь применять метод математической индукции; 
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 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 
 

Раздел 7. Текстовые задачи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 решать разные задачи повышенной трудности; 
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, необходимые в условиях своего региона, города, 
поселка и задачи из других предметов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 решать разные задачи повышенной трудности; 
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 

Раздел 8. Геометрия 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
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 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
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 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера в условиях своего региона, города, 
поселка и задач из смежных дисциплин; 

 исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   
 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  
 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 
 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 
 иметь представление о конических сечениях;  
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 
прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 
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 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 
  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
 уметь применять формулы объемов при решении задач. 
 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач в 

условиях своего региона, города, поселка;  
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 
 задавать прямую в пространстве; 
 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 
 

Раздел 10. История математики 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
 понимать роль математики в развитии России.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
 понимать роль математики в развитии России, региона, города, поселка. 
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Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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 мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 мира, региона, города и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов; 
 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
 

 

1.2.4.12. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень) 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным 
результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 
природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 
"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", 
"система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение 
характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 
направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 
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технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами 
программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 
средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 
незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 
безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 
окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 
данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 
умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных 
при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 
обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 
заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 
преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 
кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 
ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 
обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 
выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 
(Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц 
трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения 
несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 
исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, 
использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 
на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 
Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 
массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение 
максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 
счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик 
элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 
арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 
удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств и 
облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 
частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 
выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу 
данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 
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обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 
и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 
и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 
полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому 
объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 
различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 
государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 
ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 
представлений об использовании информационных технологий в различных 
профессиональных сферах. 

 

1.2.4.13. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Информатика» 

(углубленный уровень) 

 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к 
предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность 
решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 
данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 
интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 
компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 
времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик 
канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых 
алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 
алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 
основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 
системе счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции 
в позиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в 
дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; 
исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 
несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с 
анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 
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определения количества различных путей между вершинами ориентированного 
ациклического графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и 
для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; 
умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 
(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение 
всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; 
анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять 
сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, 
сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры 
нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 
Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
умение использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ 
предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных 
исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно получение 
указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе 
программы; формулировать предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 
умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на 
диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 
(списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при 
разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности 
инструментальных средств среды разработки; умение использовать средства отладки 
программ в среде программирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для 
анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, 
подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями 
о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать 
табличные (реляционные) базы данных и справочные системы. 
 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Информатика» на уровне среднего общего образования 

В разделе «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 
автоматизации производства на промышленных предприятиях Челябинской 
области.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира, 
в развитии современных технологий на предприятиях Челябинской области, в 
практической деятельности людей, проживающих на территории Челябинской 
области; 

 приводить примеры информационных процессов в живой природе и технике на 
примере автоматизации производства на промышленных предприятиях 
Челябинской области; 

 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 на предприятиях Челябинской 
области, а также на примере на пример использования кодов в работе Южно-

Уральской железной дороги. 

 

В разделе «Математические основы информатики» 

Обучающийся 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 
законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов при решении 
задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 
региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе в быту и на предприятиях Челябинской области; 

 понимать важность дискретизации данных; 
 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике в 

том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при 
решении задач анализа данных. 

 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных, в 
том числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 
жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 
знаний; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
 создавать на их основе несложные программы анализа данных с региональным 

сюжетом, например, производственные задачи или изменение климата за несколько 
лет в Челябинской области; 

 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 

регионального содержания, например, производственные задачи или анализ рынка 
труда за несколько лет в Челябинской области; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций в том числе при решении задач практического 
характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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, реальных ситуаций или прикладных задач в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации, в том числе при решении задач с 
региональным сюжетом. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ в том числе при 
решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного 
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 
решении задач анализа данных; 

  получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 
одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 
используемой памяти; 



106 

 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели в том 
числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов в том числе 
при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 
реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 
процессу. 

 

В разделе «Использование программных систем и сервисов» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей, в том числе при решении задач практического характера, 
необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации, в том числе при решении задач 
практического характера с региональным сюжетом, например, производственные 
задачи или изменение климата за несколько лет в Челябинской области; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
поиск записей в БД, в том числе при решении задач практического характера с 
региональным сюжетом, например, производственные задачи или изменение климата 
за несколько лет в Челябинской области;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; 
 наполнять разработанную базу данных, например, по теме «Красная книга 

Челябинской области»; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств, в том 
числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации, в том числе при решении задач 
практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 
города, поселка; 
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 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных, в 
том числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 
жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, в том числе при 
решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 
процессу, в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 
реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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; 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 
компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 
экспериментов, в том числе при решении задач практического характера, 
необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 
 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 
 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 
 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий своего региона; 

 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 
параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 
какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 
информационном пространстве» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 узнает базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 
нормы информационной этики и права; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 
Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе при решении задач 
практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 
города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том числе при 
решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – размещать 
данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 
коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 
сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 
 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; 
 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 
условиях своего региона, города, поселка. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к 
предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать: 
1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность 
решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 
данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация 
данных, интерпретация результатов; 
2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 
компьютерных сетей; 
3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 
времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик 
канала связи; 
4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых 
алгоритмов сжатия данных; 
5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 
алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 
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основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в 
позиционной системе счисления с заданным основанием; умение выполнять 
арифметические операции в позиционных системах счисления; умение строить 
логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 
заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать 
алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 
оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 
путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение 
использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 
арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить 
дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 
6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 
(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение 
всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; 
анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 
элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и 
приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной 
задачи; 
7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 
Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
умение использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять 
анализ предложенной программы: определять результаты работы программы при 
заданных исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно 
получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к 
ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению 
программного кода; 
8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 
использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на 
диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 
(списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать 
при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные 
возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать 
средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 
программы; 
9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для 
анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, 
подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными 
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение 
использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные системы. 

 

1.2.4.14. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Физика» 

(базовый уровень) 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным 
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результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в 
современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 
естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и 
зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 
наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 
объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, 
броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 
теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 
изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 
прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 
дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое 
давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 
искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 
характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 
взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 
строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 
электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 
явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 
радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 
позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 
системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 
Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, 
II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем 
отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый 
закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома 
для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 
электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон 
сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); 
уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 
процессов; 
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5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения 
газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, 
нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 
способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и 
понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 
исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности 
с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 
сформированность представлений о методах получения научных астрономических 
знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 
моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 
выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 
непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности 
и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 
научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 
информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 
нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 
решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предметным 
результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 
социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в 
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современной научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 
теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о 
всеобщем характере физических законов; представлений о структуре построения 
физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в 
современных представлениях о природе, понять границы применимости теорий, 
возможности их применения для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических 
тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, 
равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, 
абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и 
твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное 
электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колебания, 
математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 
идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и 
квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических 
явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое 
равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, 
плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, 
эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, 
самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "p-" и "n-типов" от 
температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного 
внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального анализа и 
работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, 
молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа 
и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, 
области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения 
электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использования 
частных законов; анализировать физические процессы, используя основные положения, 
законы и закономерности: относительность механического движения, формулы 
кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 
перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 
изменением механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления 
идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией 
его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, 
связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение 
Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в 
тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 
потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, 
закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты 
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специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, 
закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, закон 
радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические 
понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих 
на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, 
эволюции звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в 
реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и 
устройств, объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 
знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить 
физические эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении 
эксперимента информацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 
заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические 
модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и 
постулаты физических теорий при использовании математических методов решения 
задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 
корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные 
задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 
также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать 
логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 
физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 
позиций экологической безопасности; представлений о рациональном 
природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий 
для дальнейшего развития человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического 
содержания с использованием современных информационных технологий, развитие 
умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 
приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 
нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 
решение рассматриваемой проблемы; 
 13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 
специальностям физико-технического профиля. 
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В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета «Физика» 
конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной  основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования и распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Физика» на уровне среднего общего образования 

 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий 
на предприятиях Челябинской области, в практической деятельности людей 
проживающих на территории Челябинской области; 

 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. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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; 
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 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 в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

 

Обучающийся 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 проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 

 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. 
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В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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; 

 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 в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 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 проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 

 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. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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; 
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 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 в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

 

Обучающийся 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 проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 
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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. 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач. 

 

Обучающийся 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; 

 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. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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 
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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; 

 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 в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

 

Обучающийся 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; 
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 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 

 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. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся 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 (в том числе на примере Челябинской области); 

 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; 

 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; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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 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. 
 

1.2.4.15. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Астрономия» 

(базовый уровень) 
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Астрономия» отражают:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Астрономия» распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Астрономия» на уровне среднего общего образования 

 

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области; 
 понимать и объяснять значение астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с использованием  
регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками.  
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
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В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 
 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с 

использованием регионального материала (Аркаим); 
 проводить простейшие астрономические наблюдения;  
 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 
 измерять высоты звёзд и Солнца; 
 определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться 

 определять местоположение и временя по астрономическим объектам;  

 использовать компьютерные приложения для определения вида звездного неба 
в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин, законов 

небесной механики; 
 характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных размеров  

и масс небесных тел. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых астрономических 

явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для решения качественных, 
расчетных задач, а также для решения практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;  
 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 характеризовать особенности методов познания астрономии; 
 использовать методы астрофизических исследований и законы физики для 

изучения физических свойств небесных тел. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 характеризовать природу Солнца, его активности; 
 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 
 измерять диаметр Солнца;  
 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 
 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой; 
 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 
 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик;  
 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
 

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, распределение в ней 

рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков межзвёздного газа и пыли;  
 характеризовать различные типы галактик. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
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В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и ускоренное 

расширение Вселенной; 
 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных 

цивилизаций  и связи с ними. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 
 

1.2.4.16. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают: 

1) 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; 

2) умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области; 

3) осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета «Химия» 
конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной среднего общего 
образования и распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Химия» на уровне среднего общего образования 

 

Основы органической химии 

Обучающийся 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; 
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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; 

 приводить примеры практического использования продуктов природного газа, 
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 
волокна); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды 
городским транспортом Челябинской области; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием. 

Обучающийся 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; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения. 

 

Теоретические основы химии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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; 
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 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 объяснять роль катализаторов в термической обработке металлов и сплавов 
на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

 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; 
 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды 

предприятиями черной и цветной металлургии Урала на примере окислительно-

восстановительных реакций; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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. 

 

Химия и жизнь 

Обучающийся 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; 
 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; 
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
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 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; 

 приводить примеры практического использования химических знаний о 
химических явлениях и законах (с учетом НРЭО Челябинской области); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды 
предприятиями Южного Урала; 

 объяснять роль ученых в развитие промышленности Челябинской области; 
 различать основные техногенные источники загрязнения атмосферы 

Челябинской области, выделять существенные признаки видов загрязнителей (с 
учетом НРЭО Челябинской области); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 
и косметических средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний; 

 показывать значение объективного исследования химической 
промышленности для уровня воздействия человека на природу. 
 

 

1.2.4.17. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Биология» 

(базовый уровень) 
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и углубленном уровнях. 

На базовом уровне предметные результаты ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки учащихся. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. Требования к предметным результатам освоения 
базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Биология» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной среднего 
общего образования. Предметные результаты распределены по разделам, 
соответствующим разделам Примерной основной образовательной среднего общего 
образования. 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся 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; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности с учетом специфики региона. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся 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; 
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– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
– 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; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
– 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности с учетом специфики региона; 

– 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). 
 

Раздел 3. Организм 

Обучающийся 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; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
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– 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 родство живых организмов на основе биологических теорий; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (способы размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 
– оценивать достоверность биологической информации в области развития в 

Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на здоровье человека, 

применение различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, 

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, характерных для 

региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), 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 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; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской 

области. 

 

Раздел 4. Теория эволюции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 



132 

 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 
– 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 родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской области 

по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты, обитающие/произрастающие на 

территории Челябинской области на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей степени 

характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области многообразия 

организмов Челябинской области и их эволюционных преобразований, 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 с учетом специфики региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской 

области. 

 



133 

 

Раздел 5. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся 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: устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид; 
– 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 родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
– выявлять изменчивость у организмов, обитающих/произрастающих в 

Челябинской области;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей степени 

характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию об историко-археологических 

центрах Челябинской области 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (эволюционную); 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской 

области. 

 

Раздел 6. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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– 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: 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, обитающие/произрастающие на 

территории Челябинской области между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей степени 

характерных для Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

– 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя учение о биосфере; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности с учетом специфики региона; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

1.2.4.18. .Предметные результаты по учебному предмету "Биология" 
(углубленный уровень) 

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

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 
в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 
природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, 
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экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 
природопользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 
человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 
организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, 
клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 
самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 
развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; 
клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 
наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная 
теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; 
теория биогеоценоза В.Н. Сукачева; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и 
происхождения культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях 
эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, 
независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков 
и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; 
зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

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

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, 
микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, 
используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, 
измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных 
изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 
организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 
жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 
превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, 
фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 
постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 
(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора, 
стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатрического 
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и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд 
популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 
эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, 
клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; 
между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов 
организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и 
факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; 
компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 
растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, 
абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 
сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 
и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 
взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости 
здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия 
сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и 
явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 
медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 
полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 
биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное 
оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 
области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, 
сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, 
направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 
биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 
образования. 
 

1.2.4.19. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Физическая культура» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают: 
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Физическая культура» конкретизированы с учетом Примерной основной 
образовательной среднего общего образования и распределены по разделам. Предметные 
планируемые результаты распределены по разделам и темам в соответствии с разделом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
«Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования». 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Обучающийся 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по различным 

видам спорта в истории Челябинской области; 
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 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям Челябинска 
и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и тренеров (история 
строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 
Челябинска и Челябинской области; 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья. 
 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– 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; 
 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об экологически 

чистых продуктах на Южном Урале; 
 определять экологические проблемы современного промышленного города 

Челябинской области и их влияние на здоровье человека; 
 объяснять причины химического загрязнения среды на Южном Урале и 

влияние ее на здоровье человека; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта народов Южного Урала; 

 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости 
от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся; 

 принимать активное участие в национальных соревнованиях, праздниках, 
проводимых в своем селе, районе, городе, округе, приуроченных к национальным 
праздникам народов Южного Урала; 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

1.2.4.20. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 

результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
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7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» конкретизированы с учетом ФГОС СОО и федеральной 

основной общеобразовательной приграммысреднего общего образования. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1 «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
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 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; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
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 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного 

травматизма в Челябинской области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
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касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств) в условиях 

места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях места 

своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби с учетом национальных и этнокультурных 

особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте в 

условиях Челябинской области, города, района, села иного места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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 
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чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций, касающиеся 

прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, аварийно-спасательных 

работ, обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных на Урале, в 

городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
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 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; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, 

терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, ином месте 

своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики экстремизма, 

терроризма и наркотизма в месте своего проживания с учетом национальных, 

религиозных и этно-культурных особенностей Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции в месте 

своего проживания. 

 

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, о 

мероприятиях регионального уровня, направленных на пропаганду и становление 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья; 



147 

 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

 

Раздел 5. «Основы обороны государства» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, национальных 

и этно-культурных особенностей Урала, Челябинской области, города, села, иного 

места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении Вооруженных сил 

РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской области, 

города, района, села своего проживания в рамках реализации Концепции гражданско-

патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016–2020 годы. 

  

Раздел 6. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности граждан и 

военной службы с учетом культурных традиций региона, работы с допризывной 

молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

 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); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

 характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности в 

условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности с 

учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности 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 на основании 

потребностей Уральского региона, территории проживания. 

1.2.4.21. Предметные планируемые результаты  
по учебному предмету «Технология» 

(базовый уровень) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 
результаты изучения учебного предмета «Технология» как дополнительного учебного 
предмета отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
В основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№154 г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 
«Технология» разработаны с учетом Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы. С целью создание системы преемственного 
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технологического образования предметные результаты распределены по блокам, 
представленным в Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования: «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
и перспективы их развития», «Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся», «Построение образовательных траекторий и 
планов в области профессионального самоопределения». 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Технология» на уровне среднего общего образования 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 характеризовать актуальные и перспективные технологии; 
 объяснять закономерности технологического развития цивилизации; 
 видеть взаимосвязь между научными открытиями и появлением новых технологий; 
 анализировать цикл жизни технологий, используя кривую зрелости технологии, 

графически представляющую стадии, через которые проходит технологическое новинка в 
ходе своего становления (Кривую Гартнера); 

 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека, 
в том числе на примере Челябинской области. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 осуществлять аргументированные оценки и прогнозы развития технологий. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 планировать разработку продукта на основе исследований потребительских 

интересов; 
 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
 анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации; 
 применять современное оборудование при изготовлении материального 

(информационного) продукта, в том числе с использованием ресурсов кванториумов 
Челябинской области; 

 разрабатывать информационный продукт с заданными свойствами; 
 изготавливать сложносоставные материальные и информационные продукты на 

основе соединения нескольких технологий; 
 представлять описание технологии выполнения продукта в виде технической 

документации; 
 проводить тестирование полученного продукта. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  
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 оценивать коммерческий потенциал продукта или технологии. 
 

Инженерный дизайн CAD (САПР) 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать принципы трехмерного моделирования деталей; 
 работать с программным обеспечением САПР Autodesk Inventor, Компас 3D и 

другими; 
 использовать компьютерные операционные системы в объеме, достаточном для 

правильного управления компьютерными файлами и программным обеспечением; 
 выполнять моделирование компонентов, владея методами оптимизации 

конструктивной твердотельной геометрии; 
 назначать характеристики материалам (плотность); 
 назначать цвета и текстуры материалов компонента. 
 

Графический дизайн 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать концепцию и конкретные элементы дизайна; 
 применять общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции; 
 использовать различные сохранения файлов в форматы для изображений, 

иллюстраций и макетов; 
 применять правила оформления текста и элементов текстовой информации; 
 использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансированной 

композиции; 
 отображать графики, диаграммы, карты или любой другой графический элемент в 

векторном формате; 
 создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой основы; 
 настраивать разрешение и цветовой режим изображения; 
 конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, используя 

подходящий цвет ICC профиля; 
 использовать точные измерения; 
 использовать RGB, CMYK и Плашечные Цвета; 
 собирать 2D элементы для создания 3D-макета; 
 создавать карандашные и объемные макеты изданий. 
 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 применять знания по технике безопасности на рабочем месте; 
 читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и инструкции из 

технической документации; 
 выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование, применяемые для 

обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 
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 выполнять осмотр, тестирование и простейший ремонт систем легковых 
автомобилей. 

 

Мехатроника 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать общие принципы и способы безопасного выполнения работ; 
 понимать техническую терминологию, относящуюся к данной компетенции; 
 моделировать и конструировать в среде Arduino и других; 
 устанавливать, настраивать и производить все необходимые регулировки в 

механических, электрических и сенсорных системах; 
 использовать датчики, такие как системы машинного зрения, датчики цвета, 

энкодеры; 
 устанавливать необходимые конфигурации промышленных контроллеров; 
 оптимизировать конструкцию в пределах параметров технических условий; 
 программировать, используя стандартное программное обеспечение; 
 читать и использовать пневматические, гидравлические и электрические 

принципиальные схемы; 
 проводить испытания отдельных модулей и собранных систем; 
 находить неисправности в мехатронной системе; 
 осуществлять эффективный ремонт компонентов.  
 

Прототипирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать принципы и способы безопасного выполнения работ в применении к 

прототипированию; 
 понимать принципы и методы организации работы, контроля и управления; 
 использовать  оборудование и материалы в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 
 разбираться в технических чертежах и воплощать их в разработках; 
 понимать техническую терминологию и символы, используемые в технических 

чертежах и спецификациях; 
 готовить точные технические чертежи 2D; 
 измерять размеры и переносить их на чертежи и технические спецификации; 
 производить финишную обработку поверхностей прототипа. 
 

Лазерные технологии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 определять свойства материалов; 
 понимать принципы технического и технологического проектирования; 
 понимать технологию резки, гравировки и маркировки в зависимости от материала, 

оборудования и оснастки; 
 использовать программное обеспечение; 
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 применять математические и геометрические принципы в процессах подготовки 
технологических моделей для лазерной обработки; 

 истолковывать и применять рабочие чертежи, следовать техническим условиям; 
 точно измерять размеры и переносить их на чертежи и технические спецификации;  
 создавать чертежи и технологические модели изделий в CAD системах; 
 определять и устанавливать различные характеристики лазерной обработки; 
 определять параметры лазерной обработки и последовательности операций, тип 

материала и тип операции; 
 определять и назначать функциональные параметры для работы на лазерном 

оборудовании; 
 определять и регулировать параметры обработки как функцию последовательности 

операций, типа материала, типа операции и типа лазерного станка; 
 запускать процессы обработки и изготовления деталей; 
 выполнять следующие виды лазерных операций в зависимости от типа материала: 

резка; гравировка; маркировка; зачистка; сварка; прошивка отверстий; цветная 
маркировка; нанесение штрих-кодов; обработка резины; лазерный раскрой; объемная 

гравировка. 
 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 соблюдать технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и 

документацию; 
 выбирать методы обработки согласно типу производства и характеристикам 

детали; 
 производить расчет режимов резания; 
 определять припуски на заготовку; 
 выбирать режущий инструмент для выполнения операции; 
 определять последовательность и тип операций обработки; 
 создавать управляющую программу, применяя CAM программное обеспечение, 

используя «G-коды» и диалоговое программирование со стойки ЧПУ; 
 применять разные методы программирования фрезерного станка с ЧПУ; 
 задавать необходимые операции обработки для фрезерного станка с ЧПУ; 
 измерять линейные, диаметральные и угловые размеры; 
 определять величину необходимой коррекции по результатам измерений; 
 измерять шероховатость поверхностей. 
 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 правильно выбирать и применять токарные технологии для определённых 

материалов, оборудования и резцов; 
 правильно интерпретировать и применять инструкции изготовителя; 
 читать и использовать чертежи и технические требования; 



157 

 

 определять характеристики обрабатываемой детали и требуемые процессы 
измерения и токарной обработки; 

 планировать операции и последовательности (стратегия механической обработки) 
на основе указанных данных; 

 генерировать программу, используя CAD/CAM системы; 
 создать управляющую программу ЧПУ, используя чертежи;  
 загружать сгенерированную программу ЧПУ в токарный станок с ЧПУ и 

выполнять пробный пуск;  
 получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности, 

взаимодействуя с ЧПУ станка. 
 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 объяснять закономерности взаимосвязи появления новых технологий с 

зарождением новых профессий; 
– разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 
– характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; 
– анализировать свои возможности и профессиональные склонности при 

определении траектории профессионального образования; 
– анализировать свои предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ профессионального обучения; 
– планировать варианты личной профессиональной карьеры в соответствии с 

востребованностью профессий на региональном рынке труда;  

– анализировать предложения на рынке труда с учетом возникновения новых 
перспективных технологий; 

– планировать варианты траекторий профессионального образования с учетом 
профессиональных стандартов; 

– ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 
образования. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования; 
– анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих современные технологии. 
 

1.2.4.22. Предметные планируемые результаты курса 

«Мировая художественная культура» 

 

Обучающийся научится: 
− исследовать истоки возникновения искусства; 



158 

 

− исследовать истоки возникновения письменности; 

− объяснять роль знака, символа, мифа в искусстве первобытного человека на 
примере археологических памятников Урала; 

− определять зависимость между архитектурными сооружениями и 
мифологическими представлениями древних египтян; 

− определять зависимость между особенностями различных видов искусства и 
мифологическими представлениями человека; 

− определять зависимость между реалиями различных видов искусства и 
мифологическими представлениями на примере мегалитических сооружений Урала; 

− определять стилевые особенности древнеегипетской архитектуры; 
− проводить сравнительный анализ произведений архитектуры Мезоамерики и 

Древнего Египта; 
− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений и доказательств по проблеме возникновения искусства; 
− высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных 

произведений изобразительного искусства Древней Греции; 
− высказывать собственное мнение о художественных достоинствах произведений 

эгейского искусства; 
− исследовать истоки театрального искусства Древней Греции; 
− описывать шедевры древнеримской архитектуры с учетом их художественной 

ценности и влияния на дальнейшее развитие мирового зодчества; 
− описывать шедевры скульптуры и вазописи; 
− определять зависимость между реалиями театрального и музыкального искусства и 

мифологическими представлениями; 
− оценивать шедевры древнегреческой архитектуры в единстве содержания и формы; 
− применять специальную терминологию при анализе и описании памятников 

древнегреческой архитектуры; 
− проводить сравнительный анализ античной пластики со скульптурными 

произведениями Древнего Египта; 
− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений Древней Греции и 

Древнего Рима, выявлять общее и различия; 
− проводить сравнительный анализ произведений изобразительного искусства 

древнегреческих и древнеримских мастеров; 
− проводить сравнительный анализ фресковых композиций Кносского дворца и 

произведений древнеегипетского искусства; 
− составлять словарь музыкальных понятий и терминов, восходящих к эпохе 

Античности; 
− составлять словарь основных понятий ордерной системы; 
− анализировать причины художественного подъема эпохи византийского искусства; 
− выявлять стилевые особенности живописи Дионисия; 
− выявлять характерные особенности византийской архитектуры; 
− выявлять характерные особенности и оценивать значение новгородской 

архитектуры; 
− исследовать истоки русской художественной культуры; 
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− исследовать причины выдвижения на первый план скульптуры как основного вида 
изобразительного искусства готики; 

− исследовать причины особой популярности комического фарса в народной среде. 
Средневековые фарсы на сцене Челябинского театра кукол; 

− исследовать причины преимущественного использования в храмах витражей, 
пришедших на смену византийским мозаикам, витражи в оформлении зданий Урала; 

− исследовать причины складывания мнения о григорианском хорале как о 
музыкальном символе средневековой эпохи, средневековая музыкав Органном зале 
Челябинска; 

− исследовать эволюцию художественных образов в романской и готической 
архитектуре; 

− комментировать существующие точки зрения на проблемы развития искусства 
мозаики, сравнивать художественную манеру их исполнения с мозаиками Древнего Рима; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами скульптуры и 
архитектуры, «Псевдоготика» на Урале; 

− находить характерные черты древнерусского искусства в современной 
художественной культуре. Шатровый и «псевдошатровый» стиль на Урале; 

− описывать наиболее значительные памятники изобразительного искусства эпохи 
Киевской Руси; 

− описывать памятники византийской иконописи, узнавать об их дальнейшей судьбе; 
− определять основные сюжеты и техники исполнения монументальной живописи 

Софийского собора в Киеве; 
− определять эстетическую, духовную и художественную ценность творений Андрея 

Рублева и ее влияние на Строгановскую школу иконописи на Урале; 
− ориентироваться в основных тенденциях развития архитектуры и изобразительного 

искусства периода утверждения государственности; 
− оценивать вклад Феофана Грека в мировое и отечественное искусство; 
− оценивать произведения искусства Великого Новгорода в единстве содержания и 

формы; 
− проводить сравнительный анализ архитектурного облика Софийских соборов в 

Константинополе, Киеве и Великом Новгороде; 
− проводить сравнительный анализ византийской мозаики с фреской Феофана Грека 

на один и тот же библейский сюжет; 
− проводить сравнительный анализ готического и романского соборов; 
− проводить сравнительный анализ конструкций базилик и крестово-купольных 

сооружений; 
− проводить сравнительный анализ Успенских соборов во Владимире и в 

Московском Кремле; 
− слушать древнерусские церковные песнопения и светскую музыку, определять ее 

существенные признаки и художественные приемы; 
− соотносить основные исторические события эпохи Киевской Руси с выдающимися 

памятниками художественной культуры того времени; 
− составлять словарь музыкальных и театральных понятий и терминов, восходящих к 

эпохе Средневековья; 
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− составлять словарь понятий и терминов, восходящих к романской и готической 
архитектуре; 

− указывать причины консолидирующей роли Москвы в развитии отечественной 
культуры; 

− устанавливать связи между культурой Византии и античным искусством; 
− объяснять роль знака, символа, мифа в произведениях индийской архитектуры; 
− слушать индийскую музыку и смотреть народные классические танцы; 
− находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции произведения 

искусства по теме «Образ Индии в творчестве русских деятелей культуры»; 
− проводить сравнительный анализ произведений китайского зодчества и выявлять 

его стилевые особенности; 
− анализировать причины распространения стиля шинуазри в западноевропейском и 

отечественном искусстве XVI —XIX вв.; 
− определять существенные признаки и описывать национальное своеобразие 

японского искусства; 
− указывать причины своеобразного художественного развития японского искусства 

и его влияния на культуру других стран; 
− различать основные типы архитектурных сооружений Японии; 
− воспринимать и оценивать шедевры архитектуры ислама в единстве формы и 

содержания; 
− проводить сравнительный анализ произведений исламской архитектуры на 

примере мусульманской архитектура на Урале; 

− описывать выдающиеся памятники архитектуры и изобразительного искусства 
ислама; 

− выявлять существенные признаки мавританского стиля архитектуры; 
− сопоставлять художественно-образное содержание произведений выдающихся 

мастеров эпохи Раннего Возрождения и определять эстетическую, духовную и 
художественную ценность их творений; 

− проводить сравнительный анализ скульптурных шедевров Донателло с творениями 
античных и средневековых мастеров; 

− обобщать и систематизировать полученные знания о развитии и художественных 
принципах итальянской архитектуры эпохи Возрождения; 

− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений эпохи итальянского 
Возрождения с произведениями Античности и Средних веков; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений мастеров эпохи 
Высокого Возрождения и определять эстетическую, духовную и художественную 
ценность их творений; 

− указывать причины всемирного значения творчества мастеров Высокого 
Возрождения; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений Рафаэля и 
определять эстетическую, духовную и художественную ценность его творений; 

− оценивать художественную интерпретацию произведений искусства Возрождения 
с позиций современной действительности; 
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− выявлять культурные приоритеты (линию поведения) на основе изучения 
произведений великих мастеров эпохи Высокого Возрождения;  

− указывать причины выдвижения Венеции в качестве культурного центра 
итальянского Возрождения (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы, 
аргументация различных точек зрения); 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений выдающихся 
мастеров венецианской живописи и определять эстетическую, духовную и 
художественную ценность их творений; 

− находить ассоциативные связи между живописными образами Тициана и 
литературным творчеством Шекспира; 

− выявлять характерные особенности развития архитектуры в странах Северной 
Европы; 

− прослеживать эволюцию художественных образов в творчестве мастеров 
Северного Возрождения; 

− ориентироваться в произведениях изобразительного искусства Северного 
Возрождения; 

− слушать духовную и светскую музыку эпохи Возрождения, определять 
характерные признаки и приемы создания художественных образов музыки эпохи 
Возрождения в исполнении музыкантов Урала; 

− определять интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки эпохи 
Возрождения; 

− указывать причины особой популярности итальянской комедии дель арте; 
− выявлять элементы средневекового фарса в театральных постановках итальянской 

комедии дель арте; 
− выявлять элементы итальянской комедии масок в отечественном театре начала XX 

в.; 
− находить ассоциативные связи между художественными образами театральных 

постановок, литературы, изобразительного искусства и музыки; 
− определять существенные признаки стиля барокко и соотносить его с 

определенной исторической эпохой; 
− находить ассоциативные связи между художественными образами барокко, 

представленными в различных видах искусства; 
− характеризовать основные черты, образы и темы искусства барокко; 
− указывать причины кризиса идеалов эпохи Возрождения; 
− систематизировать и обобщать полученные знания о путях развития и 

художественных принципах барочной архитектуры; 
− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений барокко с 

произведениями предшествующих эпох; 
− исследовать причины выдвижения архитектуры на роль ведущего вида искусства в 

XVII в.; 
− рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных архитекторах эпохи 

барокко; 
− сопоставлять художественно-образное содержание произведений Рубенса и 

определять их эстетическую, духовную и художественную ценность; 
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− проводить сравнительный анализ произведений Позднего Возрождения с 
творениями мастеров барокко; 

− оценивать своеобразие творческой манеры голландских художников XVII в. в 
сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; 

− проводить сравнительный анализ произведений Рембрандта, созданных в разные 
периоды, с произведениями других авторов, работавших в том же жанре; 

− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки эпохи 
барокко (в рамках изученного на уроке материала); наследие барочной музыки в 
творчестве музыкантов-исполнителей Урала; 

− исследовать причины особой популярности оперного жанра в музыкальной 
культуре XVII-XVIII вв.; 

− определять существенные признаки стилей классицизма и рококо, исследовать 
причины особой популярности оперного жанра в музыкальной культуре XVII-XVIII вв.; 

− выявлять способы и средства выражения общественных идей и эстетических 
идеалов эпохи в процессе анализа произведений искусства классицизма, рококо и 
сентиментализма; 

− находить ассоциативные связи и различия между художественными образами 
классицизма, барокко и рококо, представленными в различных видах искусства; 

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства классицизма, рококо и 
сентиментализма; 

− систематизировать и обобщать полученные знания об основных стилях и течениях 
искусства XVII-XVIII вв.;  

− обобщать и систематизировать знания о путях развития и художественных 
принципах архитектуры классицизма на примере архитектуры Урала; 

− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений классицизма и 
барокко; 

− описывать и анализировать памятники архитектуры классицизма в единстве формы 
и содержания; 

− рассказывать о выдающихся западноевропейских деятелях архитектуры эпохи 
классицизма; 

− выявлять исторические предпосылки возникновения стиля ампир в 
западноевропейском искусстве; 

− устанавливать ассоциативные связи между произведениями архитектуры 
классицизма и их живописной интерпретацией в творчестве А.Н. Бенуа; 

− определять эстетическое, духовное содержание и выражение общественных идей в 
произведениях изобразительного искусства классицизма; 

− выявлять своеобразие творческой манеры художников классицизма и рококо в 
сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; 

− проводить сравнительный анализ произведений мастеров «галантного жанра» (А. 
Ватто и Ф. Буше); 

− выделять и характеризовать важнейшие понятия, законы и теории 
изобразительного искусства классицизма (на примере творчества Н. Пуссена); 



163 

 

− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки эпохи 
классицизма на примере сонатно-симфонических циклов в творчестве композиторов 
Урала; 

− слушать музыку композиторов Венской классической школы и определять 
характерные признаки и приемы развития художественных образов; 

− исследовать причины особой популярности творчества Моцарта и Бетховена в 
музыкальной культуре XVII-XVIII вв.; 

− характеризовать особенности развития русской архитектуры классицизма на 
примере усадебной и храмовой архитектуры Урала XVIII-XIX вв.; 

− описывать и анализировать памятники русской архитектуры классицизма в 
единстве формы и содержания на примере усадебной и храмовой архитектуры Урала 
XVIII-XIX вв.; 

− проводить сравнительный анализ архитектурных ансамблей собора Святого Петра 
в Риме и Казанского собора в Санкт-Петербурге; 

− выявлять особенности художественной манеры и оценивать творчество отдельных 
художников; 

− описывать и анализировать произведения русской портретной живописи в единстве 
формы и содержания на примере портретов исторических личностей Урала XVIII в.; 

− проводить сравнительный анализ скульптурных портретов, выполненных разными 
мастерами одной эпохи; 

− исследовать традиции европейской пластики и национальное содержание в 
творчестве мастеров отечественной скульптуры;  

− анализировать эстетическое, духовное содержание и выражение общественных 
идей в произведениях изобразительного искусства Ж. Л. Давида; 

− оценивать и анализировать произведения К. П. Брюллова с позиций классицизма и 
романтизма, аргументировать собственное мнение на примере портрета представителя 
династии Демидовых; 

− проводить сравнительный анализ живописных произведений К. П. Брюллова и 
картин западноевропейских мастеров; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений К. П. Брюллова и 
А. А. Иванова; 

− определять существенные признаки романтизма и соотносить его с конкретной 
исторической эпохой; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами романтизма, 
представленными в различных видах искусства; 

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства романтизма; 
− анализировать и обобщать многообразие связей литературы романтизма и 

произведений изобразительного искусства (на примере творчества Дж. Байрона); 
− выявлять особенности русского портрета XVIII в. в творчестве О. Кипренского; 
− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 

романтизма; 
− оценивать вклад М. И. Глинки в историю мирового и отечественного искусства с 

позиций современности на примере памятника М. И. Глинке и театра оперы и балета 
им. М. И. Глинки в Челябинске; 
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− определять характерные признаки и приемы развития художественных образов в 
произведениях М. И. Глинки;  

− определять существенные признаки реализма и соотносить его с конкретной 
исторической эпохой; 

− выявлять способы и средства выражения общественных идей и эстетических 
идеалов эпохи реализма в процессе анализа произведений искусства; 

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства реализма; 
− исследовать причины преодоления традиций академической живописи и 

новаторский характер творчества Г. Курбе; 
− проводить сравнительный анализ произведений художников реализма и 

романтизма; 
− осуществлять поиск, отбор и обработку информации о графическом творчестве О. 

Домье, выявлять актуальность его политической и бытовой сатиры;  
− выявлять своеобразие творческой манеры русских художников-передвижников по 

сравнению с современниками и деятелями предшествующих эпох; 
− соотносить произведения художников-передвижников с определенной эпохой, 

стилем, направлением, национальной школой, автором. Уральские темы в творчестве 
художников «Товарищество передвижников»; 

− сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина, посвященные определенной 
тематике, но созданные в разные периоды творчества; 

− выявлять своеобразие творческой манеры В. И. Сурикова по сравнению с 
современниками и деятелями предшествующих эпох; 

− сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина и В. И. Сурикова на основе 
общности тематики и художественного мастерства, отношения к истории, 
государственной власти и народу; 

− исследовать проблемы соотношения государственной власти и народа в творчестве 
В. И. Сурикова на примере сюжетов из истории Урала; 

− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 
композиторов «Могучей кучки»; 

− исследовать причины особой популярности оперного жанра в музыкальной 
культуре второй половины XIX в.; исследовать причины особой популярности оперного 
жанра в музыкальной культуре второй половины XIX в.; оперы второй половины XIX в. 
на сцене Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки;  

− перечислять существенные признаки импрессионизма и соотносить его с 
определенной исторической эпохой; 

− определять эстетическую, духовную и художественную ценность искусства 
художников-импрессионистов; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами 
импрессионизма, представленными в различных видах искусства; 

− знакомиться с лучшими зарубежными и отечественными коллекциями 
произведений художников-импрессионистов; 

− обобщать и систематизировать полученные знания о путях развития и 
художественных принципах архитектуры модерна на примере памятников 
архитектуры Урала (модерн, эклектика, псевдорусский стиль); 
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− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений модерна с 
произведениями предшествующих эпох; 

− рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных деятелях архитектуры 
эпохи модерн на примере проекта А. Н. Померанцева церкви Александра Невского в 
Челябинске;  

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства символизма; 
− находить ассоциативные связи между художественными образами символизма, 

представленными в различных видах искусства; 
− исследовать проблемы «музыкальности» живописи М. А. Врубеля и 

«живописности» музыки А. Н. Скрябина; 
− исследовать причины неослабевающего интереса к творчеству мастеров 

изобразительного искусства модерна; 
− сопоставлять и анализировать произведения С. Дали с творчеством И. Босха и Эль 

Греко (А. Матисса и П. Пикассо); 
− различать характерные особенности индивидуального авторского стиля 

художников русского авангарда; 
− находить ассоциативные связи между музыкой и живописными произведениями В. 

В. Кандинского; 
− исследовать влияние древнерусской иконописи на творчество П. Н. Филонова; 
− сопоставлять художественно-образное содержание произведений изобразительного 

искусства советского периода и последних десятилетий; 
− давать оценку роли отечественного изобразительного искусства в мировом 

культурно-историческом процессе; 
− характеризовать особенности развития мировой архитектуры XX в. (на примере 

шедевров зодчества) на примере «Соцгородов» Челябинска и Магнитогорска; 

− проводить сравнительный анализ лучших образцов архитектурного 
конструктивизма в творчестве Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Конструктивизм XX 
века в архитектуре уральских городов; 

− исследовать проблему новизны архитектурных решений О. Нимейера и отказа от 
классических традиций; 

− исследовать причины реформирования русского театра на рубеже XIX-XX вв.; 
− определять роль и мировое значение эпического театра Б. Брехта в развитии 

театральной культуры XX в. и современности на примере пьес Б. Брехта на сцене 
Челябинского театра кукол; 

− комментировать основные принципы развития отечественного театра, 
определенные К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, театральную жизнь 
Урала; 

− исследовать традиции режиссерского театра на современной сцене; 
− исследовать основные художественные открытия С. М. Эйзенштейна; 
− прослеживать эволюцию и особенности творческого метода Ч. С. Чаплина; 
− исследовать традиции Ч. С. Чаплина в современном кинематографе; 
− воспринимать и оценивать режиссерские работы Ф. Феллини в единстве формы и 

содержания; 
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− составлять творческий портрет одного из кинорежиссеров современности, 
представляющих национальный кинематограф. Вклад в развитие кинематографа 
жителей Урала и Свердловской киностудии; 

− оценивать значение творчества отдельного композитора в истории мирового и 
отечественного музыкального искусства на примере влияния С. С. Прокофьева на 
музыкальную жизнь Урала; 

− различать характерные особенности индивидуального авторского стиля 
композитора на примере; 

− сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей, 
устанавливать их авторство; 

− слушать русскую музыку композиторов XX в. и определять характерные признаки 
и приемы развития художественных образов;  

− оценивать русскую современную музыку на примере аранжировок народных 
песен (В. Ярушин и ВИА «Ариэль), творчества рок-групп Свердловского рок-клуба, 
уральской бардовской песни (творчество О. Митяева); 

− изучать специфику современной популярной зарубежной музыки, высказывать 
собственное мнение о ее художественной ценности; 

− сравнивать образцы легкой и серьезной музыки; 
− исследовать многообразие современной джазовой музыки (в том числе на Урале) и 

творчество известных исполнителей на примере творчества Анатолия Кролла, Игоря 
Бурко («Уральский диксиленд»). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

− создавать модели (зиккуратов, древнеегипетской пирамиды, древнеамериканской 
пирамиды) с учетом их символики в одной из художественных техник; 

− разрабатывать маршруты для виртуального путешествия в Долину царей, 
подготовить тексты для ведущего телевизионной передачи; 

− находить в сети Интернет необходимую информацию о развитии театрального 
искусства, музыки и поэзии в Древнем Египте; 

− осуществлять поиск, отбор и обработку информации об известных коллекциях 
египетского искусства в крупнейших музеях мира; 

− выполнять эскизы одежды и предметов декоративно-прикладного искусства в 
традициях древнеамериканской культуры; 

− разрабатывать маршрут для заочной экскурсии по античному Риму; 
− разрабатывать маршрут заочной экскурсии по Афинскому Акрополю; 
− разрабатывать маршрут экскурсии «В лабиринтах Кносского дворца»; 
− создавать модель древнегреческого храма с учетом его символики в одной из 

художественных техник; 
− разрабатывать проект архитектурного сооружения в традициях античного 

зодчества; 
− готовить радиопередачи о творчестве греческих ваятелей; 
− выполнять эскизы росписей ваз и других предметов обихода в художественных 

традициях древнегреческих мастеров; 
− готовить презентацию или сообщение об античном Риме с использованием 

произведений литературы и живописи; 
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− писать рецензии на один из художественных фильмов об истории Древнего Рима; 
− инсценировать один из эпизодов трагедии Эсхила «Прикованный Прометей»; 
− создавать эскизы костюмов, декораций, масок для различных актерских амплуа; 
− писать рецензии на современные театральные постановки древнегреческих 

комедий или трагедий; 
− составлять антологию античной поэзии и писать предисловие для нее; 
− находить в сети Интернет необходимую информацию об истоках и развитии 

искусства иконописи; 
− слушать церковные песнопения, самостоятельно определять характерные 

свойства камерно-вокальной музыки; 
− создавать модели романского или готического храмов с учетом их символики в 

одной из художественных техник; 
− создавать эскизы витражей в традициях средневекового готического искусства; 
− разрабатывать план-проспект выставки и оформлять экспозицию 

«Изобразительное искусство западноевропейского Средневековья»;  
− инсценировать один из эпизодов средневекового фарса, мистерии или 

литургической драмы; 
− создавать собственную коллекцию средневековой музыки и систематизировать 

ее; 
− проводить самостоятельный анализ стихотворений французских трубадуров и 

немецких миннезингеров; 
− создавать модель одного из архитектурных сооружений эпохи Киевской Руси в 

одной из художественных техник; 
− находить в Интернете дополнительную информацию о декоративном убранстве 

Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и проводить сравнение с Дмитриевским 
собором во Владимире; 

− разрабатывать экскурсионный маршрут по Московскому Кремлю данного 
периода; 

− создавать собственную коллекцию древнерусской музыки и систематизировать 
ее;  

− готовить экспозицию выставки «Индия в творчестве европейских поэтов, 
художников и музыкантов»; 

− самостоятельно разрабатывать хореографию народного индийского танца, 
музыку и костюмы для его сценического воплощения; 

− разрабатывать эскизы силуэтов типичных архитектурных сооружений Китая 
средствами компьютерной графики; 

− готовить экспозицию выставки «Китай в творчестве европейских поэтов, 
художников и музыкантов»; 

− самостоятельно выполнять рисунки в традиционных жанрах китайской 
живописи; 

− составлять антологию лучших произведений китайской лирики и подбирать 
иллюстративный материал для ее оформления; 

− создавать собственную садово-парковую композицию в японском стиле (макет); 
− составлять цветочную композицию (икебану) в японском стиле; 
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− создавать модель архитектурного памятника ислама с учетом его символики в 
одной из художественных техник; 

− создавать собственную декоративную композицию в стиле восточного 
орнамента; 

− создавать антологию восточной лирики (эскиз обложки и иллюстраций восточной 
книжной миниатюры); 

− сочинять рубаи в стиле Омара Хайяма; 
− готовить экспозицию выставки художников Проторенессанса и Раннего 

Возрождения (на основе коллекций крупнейших музеев мира);  
− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного сооружения 

в традициях идеального города Возрождения; 
− снимать видеофильм о достопримечательностях одного из городов эпохи 

итальянского Возрождения; 
− инсценировать один из эпизодов итальянской комедии дель арте; 
− создавать эскизы декораций, костюмов и масок для актеров комедии дель арте; 
− проводить самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о 

театральных постановках или экранизациях (опер, балетов) по произведениям У. 
Шекспира; 

− писать рецензию на просмотренный спектакль или экранизацию кинофильма по 
произведениям Шекспира на примере пьес У. Шекспира в репертуаре театров 
Челябинской области; 

− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного сооружения 
в традициях барокко; 

− высказывать аргументированные суждения о художественных достоинствах 
конкретных произведений архитектуры эпохи барокко; 

− готовить и проводить заочную экскурсию по памятным местам, связанным с 
творчеством Ф. Б. Растрелли; 

− снимать любительский видеофильм об архитектурных памятниках барокко; 

− высказывать собственное мнение о художественных достоинствах музыкальных 
произведений и аргументировать его в рамках свободной дискуссии; 

− готовить программу тематического концерта «Музыкальная культура барокко»; 

− собирать собственную коллекцию произведений музыкальной культуры эпохи 
барокко;  

− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного сооружения 
в традициях классицизма; 

− готовить заочную экскурсию по Версалю (архитектурным ансамблям Парижа); 
− проводить сравнительный анализ оформления интерьеров Фонтенбло и 

Зеркальной галереи Версаля; 
− готовить радио- или телепередачу (программу концерта или музыкального вечера) 

на тему «Композиторы Венской классической школы»;  
− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного сооружения 

в традициях русского классицизма на примере усадебной и храмовой архитектуры 
XVIII-XIX вв. на Урале; 

− снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры классицизма на Урале; 
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− готовить выставку портретов, созданных русскими живописцами XVIII – начала 
XIX в. «Портретная галерея династии Демидовых»; 

− разрабатывать план-проспект выставки о творчестве прерафаэлитов с 
последующим оформлением экспозиции;  

− самостоятельно анализировать лирическое стихотворение (на примере 
творчества английского поэта Д. Китса); 

− составлять программу музыкально-поэтического концерта на тему «Романтика 
русского романса»; 

− разрабатывать заочную экскурсию в музей И. Е. Репина в Пенатах; 
− разрабатывать заочную экскурсию в музей-усадьбу В. И. Сурикова в Красноярске; 
− готовить программу тематического концерта «Музыка композиторов “Могучей 

кучки”»; 
− собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной культуры 

второй половины XIX в.; 
− разрабатывать план-проспект выставки о творчестве импрессионистов с 

последующим оформлением экспозиции; 
− проводить самостоятельный анализ лирического стихотворения 

«Импрессионизм» О. Э. Мандельштама; 
− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного сооружения 

в традициях модерна; 
− разрабатывать эскизы интерьеров комнаты, кабинета или офиса в стиле модерн; 
− готовить и проводить заочную экскурсию по архитектурным памятникам Ф. О. 

Шехтеля в Москве; 
− готовить фотовыставку (альбом) «Модерн на улицах городов Южного Урала»; 
− исследовать в рамках индивидуального проекта творческие принципы кубизма 

(сюрреализма) в творчестве одного из художников направления; 
− исследовать влияние творческого метода А. Гауди на архитектуру Ф. Л. Райта (в 

рамках индивидуального творческого проекта); 
− снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры современности вашего 

города (области); 
− исследовать художественные принципы «системы» Станиславского в 

современном театре (в рамках индивидуального творческого проекта); 
− читать и самостоятельно анализировать одну из пьес Б. Брехта; 
− смотреть видеозаписи одной из театральных постановок по пьесам Б. Брехта и 

писать рецензию; 
− принимать участие в коллективном обсуждении просмотренного театрального 

спектакля или его экранизации в рамках свободной дискуссии; 
− смотреть кинофильмы с участием Ч. С. Чаплина и писать рецензии; 
− собирать собственную коллекцию фильмов С. М. Эйзенштейна и Ч. С. Чаплина; 
− смотреть фильмы Ф. Феллини и писать рецензии; 
− осуществлять самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о 

литературных экранизациях в современном кинематографе на примере творчества С. 
А. Герасимова;  
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− собирать собственную коллекцию фильмов (или их фрагментов) «всех времен и 
народов»; 

− готовить программу тематического концерта «Музыка современных 
композиторов» (включая композиторов Урала); 

− слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное мнение; 
− исследовать разнообразие музыки XX в. (в рамках индивидуального творческого 

проекта) на примере аранжировок народных песен (В. Ярушин и ВИА «Ариэль), 
творчества рок-групп Свердловского рок-клуба, уральской бардовской песни 
(творчество О. Митяева); 

− собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной культуры 
современности (включая музыку композиторов Урала); 

− слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное мнение. 
1.2.4.23. Предметные планируемые результаты курса 

«Основы финансовой грамотности» 

 

Личное финансовое планирование 

Обучающийся научится: 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
 различать экономические явления и процессы общественной жизни;  
 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 
 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 
 применять способы анализа индекса потребительских цен; 
 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  
 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 
 знать и конкретизировать примерами виды налогов;  
 различать сферы применения различных форм денег;  
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 
 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни;  
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 
план;  
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 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 
гражданина; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 
использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 
основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

Банковские и брокерские услуги 

Обучающийся научится: 
 различать виды ценных бумаг;  
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  
 различать виды кредитов и сферу их использования; 
 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  
 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 
 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 
 

Страхование и защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Обучающийся научится: 
 знать и классифицировать виды предоставляемых страховых услуг; 
 рассчитывать страховые взносы в зависимости от размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхований и других факторов;  
 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц; 
 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 
основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 
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1.2.4.24. Предметные планируемые результаты курса «История Урала» 

 

Обучающийся научится: 
– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности; 

– раскрывать историю Урала как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса и истории России;  

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты истории Урала; 
– сравнивать историческое развитие Урала и России в целом, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 
– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории Урала и существующие 

в науке их современные версии и трактовки; 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
– 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; 
– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 
– приводить примеры героизма уральцев на фронтах Первой мировой войны; 
– раскрывать формы содействия гражданского населения Урала армии; 
– анализировать реакцию населения Урала на события февраля в Санкт-Петербурге; 
– характеризовать систему «двоевластия» на Урале;  
– раскрывать особенности Октябрьских событий в уральском регионе; 
– устанавливать причинно-следственные связи вооруженного выступления 

оренбургских казаков под командованием атамана А. И. Дутова; 
– характеризовать роль В. К. Блюхера в подавлении выступления оренбургских 

казаков под командованием атамана А. И. Дутова; 
– анализировать события выступления Чехословацкого корпуса в Челябинске; 
– характеризовать роль С. Н. Войцеховского в выступления Чехословацкого корпуса 

– высказывать собственное мнение о первых мероприятиях большевиков в 

политической и экономической сферах на Урале; 
– приводить примеры партизанского движения на Урале в годы Гражданской войны; 
– оценивать роль М. Н. Тухачевского в освобождении Южного Урала от колчаковцев; 
– комментировать существующие точки зрения на проблему победы красных над 

Колчаком; 
– описывать административные изменения в Уральском регионе в 20-е годы ХХ века.; 
– выявлять причины голода 1921-1922 гг. на Урале; 
– приводить примеры строек первых пятилеток на Урале; 
– характеризовать роль социалистического соревнования в выполнении планов 

первых пятилеток на Урале; 
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– описывать процесс коллективизации и расказачивания на Урале; 
– приводить примеры политических репрессий на Урале в 30-е гг. ХХ века; 
– приводить примеры реализации антирелигиозной политики в Уральском регионе; 
– комментировать создание первого в России заповедника (Ильменского 

заповедника); 
– приводить примеры архитектурных объектов на Урале в стиле конструктивизма; 
– характеризовать вклад американского архитектора Э. Мая в архитектуру 

г. Магнитогорска;  
– высказывать собственное мнение о создании соцгородов в крупных городах Урала; 
– описывать процесс массовой эвакуации предприятий в тыл летом и осенью 1941 г.; 
– раскрывать роль Танкограда в победе над фашизмом; 
– характеризовать вклад В. А. Малышева, И. М. Зальцмана, Н. Л. Духова, Ж. Я. 

Котина, Г. И. Носова в деятельность Танкограда; 
– приводить примеры трудового героизма уральцев в годы Великой Отечественной 

войны; 
– приводить примеры подвига уральцев на фронтах Великой Отечественной войны; 
– характеризовать роль системы ГУЛАГа на Урале в создании новых предприятий в 

годы войны; 
– анализировать причины административно-территориальных изменений в Уральском 

регионе; 
– приводить примеры деятелей культуры, работавших в годы войны на Урале; 
– описывать становление ВПК на Урале; 
– выявлять причины размещения Атомного проекта на Урале; 
– описывать причины возникновения экологических проблем на Урале; 
– анализировать процесс репрессий конца 1940-х гг. на Урале; 
– раскрывать влияние ХХ съезда партии на социально-политические процессы в 

Уральском регионе; 
– характеризовать культурные процессы на Урале в 1946-1964 гг. 
– приводить примеры достижений спортсменов Урала; 
– проводить сравнительный анализ кризисных явлений в промышленности и сельском 

хозяйстве региона в 1964-1985 гг.; 
– анализировать социальные процессы в регионе в 1964-1985 гг.; 
– раскрывать особенности развития городов-миллионников на Урале; 
– приводить примеры достижений деятельней культуры и спорта Урала в 1964-1985 

гг.; 
– характеризовать кризис распределительной системы и попытки преобразований 

экономики Урала 1985-1991 гг.. 
– раскрывать роль в политических процессах на Урале Б. Н. Ельцина; 
– описывать события августа 1991 года на Урале; 
– приводить примеры либерализации духовной жизни Уральского региона; 
– анализировать роль фильма «Зеркало для героя» Свердловской киностудии в 

осмыслении роли Сталина в истории страны; 
– характеризовать новые культурные явления на Урале в 1985-1991 гг.. 
– оценивать достижения уральских джазменов; 
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– характеризовать процесс реформ Б. Н. Ельцина на Урале; 
– раскрывать роль Э. Э. Росселя, П. И. Сумина, В. П. Соловьева в политических 

процессах на Урале; 
– описывать процесс становления территорий Урала как субъектов Российской 

Федерации; 
– давать оценку социальным процессам в Уральском регионе в 1992-2012 гг.; 
– выявлять причины создания Уральского федерального округа; 
– описывать изменения в культуре и быте уральцев. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли Урала в истории России и в мировой истории; 
– 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.; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем истории 
Урала; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 
Уральского региона с учетом ее исторического опыта; 

высказывать личное мнение о памятнике  чехословацким легионерам в Челябинске; 

– характеризовать деятельность первого секретаря Челябинского областного 
комитета  партии К. В. Рындина; 

– определять роль иностранных специалистов и технологий на строительстве 
Магнитогорска; 

– исследовать источники, результаты, последствия индустриальных побед на Урале; 
– определять роль А. К. Бурова в создании соцгорода ЧТЗ в Челябинске; 
– оценивать результаты антирелигиозной компании на Урале; 
– исследовать боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса; 
– характеризовать культурные процесс на Урале в годы Великой Отечественной 

войны; 
– высказывать личное мнение о роли А. Н. Комаровского в строительстве 

Челябинского металлургического завода; 
– оценивать роль Л. П. Берии в реализации Атомного проекта на Урале; 
– определять влияние Н. В. Тимофеева-Ресовского на научную элиту Уральского 

региона; 
– раскрывать роль ЗАТО в социально-экономическом развитии региона; 
– приводить примеры героизма жителей Урала – участников войны в Афганистане; 
– высказывать личное мнение о влиянии политики перестройки на социально-

экономическое развитие региона; 
– оценивать роль Свердловского рок-клуба в либерализации духовной жизни 

Уральского региона; 
– оценивать место уральских джазменов мировом культурном процессе; 
– анализировать причины установления двоевластия в Челябинской области; 
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– характеризовать роль религиозной жизни Урала в культурных процессах. 
  

1.2.4.25. Предметные планируемые результаты курса «Слово – образ – смысл:  

филологический анализ литературного произведения» 

Обучающийся научится: 

 уметь пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса (в том числе об историко-литературном процессе на Южном 

Урале) в его динамике; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала, 

используя сведения по истории и теории литературы; 

 анализировать конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения (в устной и письменной форме); 

 анализировать конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

 анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

 давать несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению); 

 владеть навыками сравнительного анализа: умением устанавливать сходства и 

различия произведений, созданных разными авторами, научных, критических и 

художественных интерпретаций; 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

 

1.2.4.26. Предметные планируемые результаты курса  

«Современный литературный процесс» 

Обучающийся научится 

– в устной и письменной форме анализировать: 
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• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
– ориентироваться в современном литературном процессе, опираясь на: 
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними; 
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 
– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, 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); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  
Обучающийся получит возможность научиться 

 создавать собственные тексты научного, научно-популярного и  
публицистического характера; 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 
 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XX-XXI вв.; 
 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 
 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 
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содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированные на 
управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  
 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  
 формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 
 описание подходов к организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе 
формы представления и учета результатов; 

 описание подходов к организации итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 описание подходов к организации, критериев оценки и форм представления и 
учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур, 

- оценка эффективности деятельности МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственностив системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО и  
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- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые характеризуются в планируемых рультатах 
освоения обучающимися ООП СОО. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся:  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

-  проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 
соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, реализация третьего направления «Оценка 
эффективности деятельности образовательной организации» – посредством 
функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 
целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие 
управленческих решений, направленных на повышение качества образования в 
общеобразовательной организации». 

Функционирование ВСОКО в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 
регламентируется локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, 
перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их реализацию, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 
организации 

Объект  Достижение обучающимися 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 

Образовательная деятельность 
(деятельность образовательной 
организации по реализации основной 
образовательной программы 
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 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 
организации 

среднего общего образования среднего общего образования) 

Содержание 
оценки 

Определение уровня 

достижения обучающимися 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 

Определение качества реализации 
программ содержательного раздела 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования 

Определение уровня соответствия 
профессиональной компетентности 
педагогов требованиям 
профессиональных стандартов 

Локальные 
нормативные 
акты 

Положение о текущем 
контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Положение (порядок) об 
оценке проектной деятельности 
обучающихся 

Положение о разработке, 
утверждении, внесении изменений и 
реализации основных 
образовательных программ 

Приказ об утверждении 
инструментария оценивания 
профессиональной деятельности 
педагога 

 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

 

Внутренняя система оценки качества МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» включает 
оценку реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 
именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 
планируемых результатов реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в части определения качества реализации рабочих программ учебных 
предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, а также уровня 
реализации отдельных программ содержательного раздела – программы развития 
универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации 
обучающихся, программы коррекционной работы.  
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3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования на основе определения 
уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов требованиям 
профессиональных стандартов.  

Оценка достижений обучающихся 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику, которая 
выражается в определении критериев, процедур, инструментария и форм представления 
результатов, а также в установлении границ применения системы оценки (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 
планируемые 
результаты  

Метапредметные 
планируемые 
результаты  

Предметные планируемые 
результаты  

Процедуры Диагностическое 
обследование на 
основе метода 
экспертных 
оценок 

 

Индивидуальный 
проект  

Групповая 
экспертная оценка 

 

Разнообразные методы и 
формы, взаимно 
дополняющие друг друга 
(диагностические работы, 
контрольные работы, 
практические работы, 
лабораторные работы, 
самостоятельные работы, 
зачеты, практикумы, 
собеседования, анализ текста, 
проекты, рефераты, 
сочинения, 

стандартизированные 
письменные и устные 
работы, конкурсы, 
творческие работы, 
самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное,) 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

Состав 
инструментари
я 

Диагностические 
карты, 
рекомендации по 
определению 
итоговой 
оценки, 
инструкция к 
проведению 
диагностическог
о обследования 

 

Экспертные листы и 
формы обработки 
результатов 

Листы 
целеполагания, 
планирования и 
самооценки, 

требования к 
проекту / учебному 
исследованию, 

карты наблюдений 

 

Оценочные материалы 
различных видов, 
включающие тексты для 
учащихся и спецификации 
(рекомендации по 
проведению и оценке работы 
для учителя) 

 

Формы 
представления 
результатов 

Обобщенный 
неперсонифицир
ованный анализ 
результатов 
диагностическог
о обследования, 
отражающий 
динамику 
достижения 
обучающимися 
личностных 
планируемых 
результатов 

возможные формы 
представления 
результатов 
(аналитическая 
информация, 
отражающая 
динамику 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучающимися, и 
т.п.) 
шкалы оценивания: 
рекомендуемая 
шкала для 
метапредметных 
результатов – 

уровневая 
(повышенный, 
базовый, 
недостаточный, 
обеспечивающая 
возможность 
перевода в 
цифровую отметку) 

возможные формы 
представления результатов 
(журналы и/или электронные 
журналы т.п.) 
 шкалы оценивания 
(рекомендуемая шкала для 

предметных результатов – 

пятибалльная) 
 способы отражения 
динамики достижения 
планируемых результатов 

Границы 
применения 

Неперсонифици
рованная оценка 

Персонифицированн
ая оценка уровня 

Персонифицированная 
оценка уровня достижения 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

системы 
оценки 

уровня 
достижения 
личностных 
результатов  

достижения 
метапредметных 
планируемых 
результатов в рамках 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 

предметных планируемых 
результатов блока 
«Обучающийся научится» в 
рамках текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Неперсонифицированная 
оценка уровня достижения 
предметных планируемых 
результатов блока 
«Обучающийся получит 
возможность научиться» в 
ходе мониторинговых 
процедур 

 

В состав основной образовательной программы среднего общего образования 
МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» включены 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты;  
 оценочные материалы, разработанные специалистами общеобразовательной 

организации и утвержденные в составе ООП среднего общего образования 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся, 

 психолого-педагогическое наблюдение. 

Каждая из перечисленных видов диагностик проводится ежегодно. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования,  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.5 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся 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. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
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 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.) 

1.3.2. Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые устанавливаются 
требованями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, ключая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска». Оценка личностных 
результатов образовательой деятельности осуществляется в ходе внешних 
нересонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 
основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 
Диагностика выявления сформированности личностных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
осуществляется с использованием диагностических карт. 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим 
требованиям: 

– позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования в полном объеме; 

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов 
обучающегося и конфиденциальности;  

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу обучающегося. 
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Использование диагностических карт является достаточным, но при возникновении 
необходимости уточнения уровня сформированности личностных результатов может быть 
использован диагностический инструментарий. 

Количество оценочных процедур по годам обучения  
 

Класс 
(год 

обучени
я) 

Наименование  
оценочных процедур 

Кол-во Сроки  
проведени

я* 

Ответственны
е**  

Форма 
представлени

я 
результата*** 

10 Диагностика с 
использованием 
диагностической 
карты 

1 май 

(34-35  

недели) 

Классные 
руководители 

или группа 
экспертов 

Заместитель 
директора 

Аналитическая 
информация по 

классу и/или 
по параллели  

11 Диагностика с 
использованием 
диагностической 
карты 

1 май 

(34-35  

недели) 

Классные 
руководители 

или группа 
экспертов 

Заместитель 
директора 

Аналитическая 
информация по 

классу и/или 
по параллели  

 

Оценочные материалы  
 диагностические карты выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (для обучавшихся 10-11 классов); 

 диагностические методики (перечислить те, которые используются и результаты 
проведения которых обобщаются). 
 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», участии в общественной жизни школы, 
ближайшего социального окружения, Российской Федерации,общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения, способности делать осознанный 
выбор своей образовательнойтраектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 
 Результаты, полученные как входе внешних, таки внутренних мониторнигов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимны) 
данных. 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов освоения основной  
образовательной программы среднего общего образования, 
в том числе результаты оценки учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 
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 Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 
познаваетльных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 
также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(познаваетльных, коммуникативных и регулятивных); 
- способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 
социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 
- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 
основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 
грамотности, сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 
коммуникативных, регулятивных.  

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируемыми 
результатами, подлежащими оценке (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня  

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП 
среднего общего образования 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 
процедуры 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Индивидуальный 
проект 

Групповая 
экспертная оценка 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 

Индивидуальный 
проект 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 
процедуры 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Групповая 
экспертная оценка 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали 

Индивидуальный 
проект 

Групповая 
экспертная оценка 

Р4 Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

Индивидуальный 
проект 

Групповая 
экспертная оценка 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Индивидуальный 
проект 

Групповая 
экспертная оценка 

Р6 Познавательная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Групповая 
экспертная оценка 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 
процедуры 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей 

Групповая 
экспертная оценка 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 

Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-

исследовательской 
и проектной 
деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 
методов решения практических задач, применять 
различных методов познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.6 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.7 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении 
различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных 
областей, в том числе в учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.8.1 ставить цели и/или формулировать 
гипотезу исследования; 

П8.8.2 планировать работу; 

Индивидуальный 
проект 

Групповая 
экспертная оценка 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 
процедуры 

П8.8.3 осуществлять отбор и интерпретацию 
необходимой информации; 

П8.8.4 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе 
собранных данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию результатов 

П2 Работа с 
информацией 

П2.1 Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задач 

П2.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П2.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П2.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П2.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П2.7 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

Индивидуальный 
проект 

Групповая 
экспертная оценка 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

Групповая 
экспертная оценка 

П10 ИКТ- П10 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

Индивидуальный 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 
процедуры 

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

проект 

Групповая 
экспертная оценка 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11 

Сотрудничество 

К11.1 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 

К11.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К11.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К11.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К11.5 При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К11.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К11.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 

Групповая 
экспертная оценка 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 
процедуры 

суждений 

К11.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств 

Индивидуальный 
проект 

Групповая 
экспертная оценка 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования система 
оценки МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» включает описание «организации, критериев 
оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся».  

Требования к организации проектной деятельности обучающихся отражаются в  
Положении о проектной деятельности обучающихся. Для оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности используется инструментарий, 
представленный в информационно-методическом ресурсе «Федеральная основная 
общеобразовательная программа среднего общего образования». 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения  
 

Класс 
(год 

обучени
я) 

Наименование  
оценочных процедур 

Кол-во Сроки  
проведени

я* 

Ответственны
е 

Форма 
представлени
я результата 

10 Индивидуальный 
проект 

2 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 
информация по 
классу и/или по 

параллели 

Групповая экспертная 
оценка 

В течение 
года 

Руководители 
проектов 

11 Групповая экспертная 

оценка 

1/2 май Учителя-

предметники 

Индивидуальный 
проект 

В течение 
года 

Руководители 
проектов 

Оценочные материалы  
– индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист целеполагания, 

лист планирования, лист самооценки, требования к проекту / учебному исследованию; 
материалы для педагогов – карта наблюдений); 
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– экспертные листы для 10 и 11 класса. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в  

МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности является любая из следующих 
работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать, как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 
МАОУ «СОШ №154г. Челябинска» с учетом целей и задач проектной деятельности на 
данном этапе образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии МАОУ « СОШ №154 г. Челябинска» или на школьной 
конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект  в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» оценивается по 
следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки в МАОУ СОШ №154 
выделяют два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится  содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 
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содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

 некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщениевызываетинтерес. 
Авторсвободноотвечаетнавопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений. 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне;  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия МАОУ « СОШ №154 г. Челябинска» 
может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 
предъявлено при поступлении в профильные классы. 

 Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 
себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 
или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 
об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется 
в свободную строку. 

Форма оценки: 
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для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

для проферки сформированности познавательных, коммуникативных, регулятивных 
универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных  учебных исследований и (или) проектов. 
 Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и  проекты (далее вместе - 

проект) выполняются обучающимися в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе  с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
 

1.3.4.Оценка предметных результатов освоения основной образовательной  
программы среднего общего образования 

  Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания 
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных ситуациях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам и курсам по 
выбору, представленным в учебном плане. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебн-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 
направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критеий «применение» включает:  
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавателных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
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 Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. Оценка функциональной грамотности 
направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и 
умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 
 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
 Особенности оценкипо отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 
№3 к ООП СОО. 
 Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
включает: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например. Текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 
с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
- график контрольных мероприятий. 
 

 Стартовая диагностика проводится администрацией МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» с целью оценки готовноати обучения учащихся на уровне среднего общего 
образования. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 
основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обусающихся.  
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими дляосновных учебных 
предметв познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
  Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовноати к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагнстики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса. 
 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инивидуального 
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 
и обучающимся существующих проблем в обучении. 
 Объектомтекущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  
 В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учётом особенностей учебного предмета. 
  Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 
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 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
планируемых тематических результатов по учебному предмету. 
 Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
- стартовая диагностика, 
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценка уровня функциональной грамотности; 
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 
 Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска». Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 
педагогического работника. 
 Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе 
«Предметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования». Структура представления предметных планируемых 
результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 
образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 
представлен в таблице 4.  

Таблица 4 

Перечень оценочных процедур для текущего контроля  
успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык Контрольная работа, проект, устный ответ 

 

Литература Анализ текста, зачет, контрольная работа, проект, реферат, 
сочинение  
 

 

Иностранный 
(английский) язык 

Грамматический практикум, лексический практикум, 
диагностическая работа, контрольная работа, собеседование 

 

 

Математика Диагностическая работа, контрольная работа, математический 
диктант, терминологический диктант, зачет 
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Предмет Оценочные процедуры 

Физика Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная 
работа, терминологический диктант, самостоятельная работа 

 

 

Химия Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная 
работа, практическая работа, терминологический диктант, устный 
ответ 

 

Биология Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная 
работа, терминологический диктант, устный ответ 

 

 

История Контрольная работа, практическая работа, проект, устный ответ 

 

 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа, проект, устный ответ  

 

 

География Контрольная работа, практическая работа, проект, устный ответ 

 

 

Физическая культура Диагностическая работа, практическая работа, терминологический 
диктант, проект 

 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 
работа, терминологический диктант, устный ответ, проект 

 

 

Астрономия Диагностическая работа, контрольная работа, практическая 
работа, терминологический диктант, устный ответ. проект 

 

 

Технология Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 
практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

Экономика Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 
практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

Право Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 
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Предмет Оценочные процедуры 

практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

Курсы по выбору (элективные и факультативные) 
МХК Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 

практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

ОФГ Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 
практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

Слово-образ-смысл Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 
практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

Современный 
литературный 
процесс 

Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 
практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

История Урала Диагностическая контрольная работа, контрольная работа, 
практическая работа, терминологический диктант, устный ответ, 
проект 

 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущего контроля успеваемости обучающихся (включая стартовую диагностику и 
тематический контроль), промежуточной аттестации обучающихся, а также 
администрацией МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» в ходе административного контроля, 

организованного в рамках текущего контроля успеваемости или промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Особенности оценки по каждому предмету фиксируются в локальном акте 
«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», который принимается педагогическим 
советом, утверждается приказом директора  и доводится до сведения учащихся и их 
родителей (законных представителей). 

При оценке предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, учитель выделяет базовый уровень достижений как точку отсчёта 
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут отличаться от базового уровня 
как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня с 
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описанием критериев соответствия результатов каждому уровню: 
- высокий уровень достижения планируемых результатов - уровень, когда 
обучающийся применяет полученные знания оригинально, нестандартно, формирует 
самостоятельно новые умения на базе полученных ранее знаний и сформированных 
универсальных учебных действий, демонстрирует выполнение практических заданий на 
уровне переноса знаний, свободно оперирует усвоенной теорией в практической 
деятельности. Достижению высокого уровня соответствует отметка «отлично» (отметка 
«5»); 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов - уровень, когда 
обучающийся демонстрирует полное понимание сути изученной теории и легко 
применяет ее на практике, четко и логично излагает теоретический материал, свободно 
владеет понятиями и терминологией, способен к обобщению изложенной теории, хорошо 
видит связь теории с практикой, способен применить в простых случаях. Достижению 
повышенного уровня соответствует отметка «хорошо» (отметка «4»); 
- базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач, 
освоено более половины планируемых результатов. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (отметка «3»); 
- пониженный уровень достижений, когда у ученика отсутствует систематическая 
базовая подготовка, не освоено половины планируемых результатов, имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Для 
пониженного уровня выставляется отметка «плохо» (отметка «2»); 
- низкий уровень достижений, когда ученик не освоил более 40% планируемых 
результатов, обучающийся не может или не хочет устранять недостатки и грубые ошибки, 
вследствие чего дальнейшее обучение не может быть успешным. Для низкого уровня 
выставляется отметка «очень плохо» (отметка «1»). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. 

 

При оценивании предметных результатов используются инструментарий, 

основанный на оптимальном сочетании для каждого предмета письменных и устных 

Перевод уровней достижений обучающегося в пятибалльную шкалу осуществляется по 
следующей схеме: ______________________________________________________________  

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 
50-65% базовый «3» 

40-50% пониженный «2» 

менее 40% низкий «1» 
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заданий, при оценивании которых необходимо учитывать следующие критериальные 
особенности. 

Оценка устного ответа обучающегося. 
Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя специальную терминологию и символику; 
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
6) 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: 
1) он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
2) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
3) допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные на замечания учителя; 
4) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
1) неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; 
2) имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 
4) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
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1) ученик полностью не усвоил учебный материал, не может сформулировать ответ ни на 
один из поставленных вопросов; 
2) ученик отказывается от ответа без уважительной причины. 

Оценка письменной работы обучающегося 

 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимся материала темы, раздела 
программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 
учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 
ранее изученный материал. При оценке письменной работы исправляются, но не 
учитываются ошибки на правила, которые либо не включены в программу учебного 
предмета, либо на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. 
Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики усвоения обучающимся материала. При подсчете ошибок две негрубые 
считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность 
ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 
считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 
самостоятельная. 

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной 
ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 

Отметка «4» выставляется, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 
не более 2 негрубых ошибок. 

Отметка «3» выставляется, если ученик выполнил письменную работу не в 
полном объеме, но не менее половины правильно, допустив при этом не более 2 грубых 
ошибок. 

Отметка «2» выставляется, если ученик допустил 3-4 ошибки. 
Отметка «1» выставляется, если допущено более 4 грубых ошибок, или если 

работа отсутствует по неуважительной причине. 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом: «5» - если все задания выполнены; «4» - выполнено правильно не 
менее 65 % заданий; «3» - за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
работы; «2» - выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Конкретные требования и нормы оценок по другим видам заданий размещены в 
программах учебных предметов. 

Одним из основных показателей в оценке образовательных достижений является 
показатель динамики формирования предметных результатов, для оценки динамики 
фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний. При этом обязательными 
составляющими оценки динамики формирования предметных результатов являются 
результаты: 
- стартовой диагностики; 
- проверочных работ в рамках текущего, а именно, тематического контроля, 
проверочных работ в рамках промежуточной аттестации по всем учебным предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Промежуточная аттестация 

 

 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. 
 Промежуточную аттестацию в МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска»: 
-  в обязательном порядке проходят все обучающиеся 10-11 классов (в  мае), 
осваивающие     основную образовательную  программу среднего общего образования 
во всех формах обучения; 
- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее - экстерны); 
• в форме самообразования (далее - экстерны). 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 
• стандартизированных контрольных работ; 
• письменных и устных экзаменов; 
• тестирования; 
• защиты индивидуального проекта; 
• диктанта с грамматическим заданием; 
• изложения с элементами сочинения; 

10 классы проходят промежуточную аттестацию по следующим предметам: 
- русский язык (тестирование) 
- математика (тестирование) 
- 2 экзаменов по выбору учащихся (тестирование). 
По остальным предметам обучающиеся 10-х классов проходят промежуточную 
аттестацию по результатам  текущего контроля успеваемости. 

Форма 

(указывается 

в учебном 
плане) 

Сроки 

(указываются в 
календарном 

учебном 
графике) 

Примерное описание в 
локальных 

нормативных актах 

Оценочные материалы для 
промежуточной аттестации 
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 Одиннадцатые классы проходят промежуточную аттестацию по результатам 

текущего контроля успеваемости. 

На основании 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости  

Май Отметка за 
промежуточную 
аттестацию выставляется 
по всем учебным 
предметам учебного 
плана как среднее 
арифметическое отметок 
текущего контроля 
успеваемости или 
четвертных 
(триместровых и т.п.) 
отметок и отметки за 
итоговую работу по 
учебному предмету, 
выполненную в рамках 
текущего контроля 
успеваемости 

Утверждаются в составе 
ООП  для проведения 
оценочных процедур в 
рамках: 
 текущего контроля 

успеваемости; 
  для проведения 

оценочной процедуры по 
ликвидации академической 
задолженности 

В форме 
оценочной 
процедуры 
(контрольные 
работы, зачеты 
и т.п.) 

Апрель-май Отметка за 
промежуточную 
аттестацию выставляется 
по  результатам 
выполнения 
определенной оценочной 
процедуры (по 
результатам данной 
работы возникает 
академическая 
задолженность) 

Утверждаются в составе 
ООП для проведения 
установленных оценочных 
процедур  

В форме 
оценочной 
процедуры 
(контрольные 
работы, зачеты 
и т.п.) 

май Отметка за 
промежуточную 
аттестацию выставляется 
по  результатам 
выполнения 
определенной оценочной 
процедуры (по 
результатам данной 
работы возникает 
академическая 
задолженность) 

Утверждаются в составе 
ООП для проведения 
установленных оценочных 
процедур  
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Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный  
предмет 

Класс 

(год 
обучения

) 

Форма проведения 
промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 
планом) 

Сроки 
проведения  

(в 
соответствии 
календарным 

учебным 
графиком) 

Ответстве
нные 

Учебные предметы 

Русский язык 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Литература 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Английский 
язык 

10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Математика 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Физика 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Химия 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 
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Учебный  
предмет 

Класс 

(год 
обучения

) 

Форма проведения 
промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 
планом) 

Сроки 
проведения  

(в 
соответствии 
календарным 

учебным 
графиком) 

Ответстве
нные 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Биология 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

История 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Обществознани
е 

10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

География 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Физическая 
культура 

10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно

10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 

УВР 
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Учебный  
предмет 

Класс 

(год 
обучения

) 

Форма проведения 
промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 
планом) 

Сроки 
проведения  

(в 
соответствии 
календарным 

учебным 
графиком) 

Ответстве
нные 

сти 11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Астрономия 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

  

Технология 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

май Учителя-

предметни
ки 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

     

Курсы по выбору 

 10 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

 11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

10-11 Диагностика личностных 
планируемых результатов с 
использованием 
диагностических карт  

Групповая экспертная оценка 
метапредметных планируемых 
результатов 

май Руководит
ели курсов 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

 

Оценочные материалы*  В приложении 2. 
 

 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов 
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по учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, основных 
профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. <…> 

6. 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. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам» 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования «освоение 
обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 
аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

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. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального проекта или учебного исследования. 
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Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного курса или 
учебного предмета, изучаемого на углубленном уровне, выставляются в аттестат о 
среднем общем образовании. 

Отметка выставляется в аттестат целым числом. 
 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

 

 Стартовая диагностика (входной контроль) представляет собой процедуру 
оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. Проводится 
администрацией МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»  в начале 10-го класса и выступает 
как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ, программ внеурочной деятельности и 
индивидуализации учебного процесса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования представляет собой следующую 
организационную структуру: ___________________________________________________  

Оценка предметных результатов Оценка метапредметных результатов 

стартовая диагностика (входной контроль) 

текущая оценка выполнения предметных 
контрольных работ, в том числе 

тематических 

текущая оценка выполнения учебных 
исследований и учебных проектов 

промежуточные и итоговые оценки 

предметных контрольных работ 
промежуточные и итоговые оценки 
комплексных работ на межпредметной основе 
(разработанные на основе 

 

 несплошного текста; направленные на оценку 
способности к решению учебно--

практических, учебно-познавательных 

задач и оценку готовности к освоению 
систематических знаний) 

защита итогового индивидуального проекта 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета и в развитии метапредметных 
универсальных учебных действий. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 
для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 
работу. Накопленная оценка - это способ фиксации освоения учащимися основных 
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах 
его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение предметных результатов, 
продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 
метапредметных и личностных результатов, связанных с оценкой готовности учащихся к 
выбору профиля обучения, а также предметных, метапредметных и личностных 
результатов, отраженных в портфолио, которые свидетельствуют о достижении высокого 
уровня освоения планируемых результатов или позитивной динамике освоения 
планируемых результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются 
в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 
из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная оценка представляет собой процедуру промежуточной 

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 фиксируется в дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка метапредметных результатов проводится в конце каждого 
учебного года в форме защиты итогового учебного проекта для обучающихся 10 -11 

классов. 
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 
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государственной итоговой аттестации. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), локальным актом 
«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего образования МАОУ 
«СОШ №154 г. Челябинска»». 

Перечисленные оценочные процедуры являются компонентами внутренней 
системы оценки качества образования, в состав которой входят: 
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценка уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
- оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутренней системы оценки качества образования 
устанавливается локальным актом МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»  «Положение о 
внутренней системе оценке качества образования», принимаемым решением 
педагогического совета и утверждается приказом руководителя образовательной 
организации. Результаты внутренней системы оценки качества образования являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутренней 
системы оценки качества образования в части оценки уровня достижений учащихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА). К результатам внутренней оценки относятся 
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 
охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка определяется 
на основе результатов только внутренней оценки. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого 
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государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 
оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Портфель достижения обучающегося является оптимальным способом 
организации накопленной оценки. 

Портфель достижения обучающегося представляет собой как оценочную 
процедуру, так и форму представления результатов системы оценки. Портфель 
достижения обучающегося обеспечивает оценку динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В 
качестве подтверждающих достижения обучающегося документов могут быть: выборки 
работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 
по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 
учебных занятий, занятий внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений обучающегося являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по отдельным предметам, комплексных работ на межпредметной основе, 
результаты защиты текущих учебных проектов и итогового индивидуального проекта. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 
- по русскому языку, литературе, иностранному языку - диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы обучающихся, материалы их самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 
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- по истории, обществознанию, мировой художественной культуре - оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи монологических 
и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по математике, физике, химии, информатике - математические (физические, 
химические) диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по биологии, географии - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по физической культуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут классные руководители, другие учителя-предметники, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательного процесса; 
- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне учебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфель достижения 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов основного общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка отдельных составляющих портфеля ведётся на критериальной основе, а 
оценка всего портфеля достижений представляет собой накопленную оценку. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 
- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
способности и готовности использовать их в учебной, познавательной и социальной 
практике; 
- способности и готовности самостоятельно планировать, осуществлять учебную 
деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию, в том числе 
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осуществлять выбор направления профильного обучения; 
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-ценностной, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
Отбор работ и отзывов для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. Портфель 
достижений в части подборки документов формируется в бумажном и/или электронном 
виде в течение всех лет обучения по основной образовательной программе основного 
общего образования. Результаты, представленные в портфеле достижений, используются 
при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей). 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  
при получении среднего общего образования 

 

2.1.1. Целевой раздел.  
 Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 
СОО 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
является создание организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне среднего 
общего образования обеспечивает решение следующих задач: 



215 

 

1) развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

2) формирование ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике; 

3) формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

4) решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

5) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

6) 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; 

7) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 
результата; 

8) обеспечение практической направленности проводимых исследований и 
индивидуальных проектов; 

9) возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

10) подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного 
раздела основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее 
содержание среднего общего образования и технологии, обеспечивающие достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа развития УУД 
является системообразующим структурным компонентом содержательного раздела, 
обеспечивая отбор метапредметных и межпредметных технологий реализации системно-

деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности, 
обеспечивая развитие функциональной грамотности у обучающихся. 

Роль программы развития УУД в реализации требований ФГОС СОО – обеспечение 
комплексного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное 
развитие универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации 
системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах по 
выбору и курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных 
мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и 
компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 
универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 
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практических и познавательных задач. В программе развития УУД определены методики 
формирования универсальных учебных действий (типовые задачи), подходы к 
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию 
средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 
реализацию системно-деятельностного подхода, является главным педагогическим 
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 
умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 
(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 
эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 
задачи во многих сферах человеческой жизни. 

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. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 
универсальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых 
закреплен во ФГОС СОО. 

 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 
формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 
образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается 
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 
уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 
становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 
предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 
также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 
ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 
начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 
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за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 
регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 
Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 
решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 
возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 
собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 
формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 
вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 
ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 
профессии. 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 
метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапредметные 
планируемые результаты, определенные в целевом разделе основной образовательной 
программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», 

структурированы в соответствии с вышеперечисленными группами универсальных 
учебных действий. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных 

учебных действий 

 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 
обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 
включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной 
и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 
 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности 

старших школьников на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной 
деятельности (использование единых типовых задач формирования универсальных 
учебных действий). 
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Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет обучающимся обращаться не только 
к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные 
учебные 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 этом 
значимым остается и личностное самоопределение). 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 
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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. 
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.  
 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 
применения универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации 
программы в практической деятельности учителей-предметников, в том числе классных 
руководителей и педагогических работников, реализующих программы курсов 
внеурочной деятельности. 

Особенностью типовых задач формирования личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий является то, что 
они должны раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учебной 
деятельности, сотрудничества, в том числе разновозрастного, проектной и учебно-
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исследовательской деятельности, читательской деятельности, использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития 
универсальных учебных действий, характеризующим способы деятельности 
педагогических работников общеобразовательной организации, обеспечивающие 
обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, 
приемы, методики и/или технологии, в том числе метапредметные и межпредметные), 
органичное сочетание которых обеспечивает достижение ими метапредметных и 
личностных результатов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 
планируемых результатов: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

 типовые задачи применения универсальных личностных учебных действий. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 
обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 
учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 
образования. 

 Программа развития УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 
практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
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использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

 

2.1.2. Содержательный раздел. 

. Программа развития УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 
программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 
- ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований развития УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 
и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 
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(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 
гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 
составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать 
определения понятий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых 
и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки 
реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 
(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 
(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" 

в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 
неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 
собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 
при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 
другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 
языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 
критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 
примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 
мировых языков и другие); 
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уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 
действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 
переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 
и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 
выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение 
к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 
письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 



224 

 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 
действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 
необходимые коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 
числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 
и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 
средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка (например, грамматических конструкций и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 
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иностранном языке; 

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 
письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 
результатов анализа в собственных высказываниях; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 
грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 
гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 
внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
языка. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 
тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 
соответствии с условиями и целями общения; 
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развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 
профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 
роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

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

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 
межкультурного общения. 

 Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 
понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 
взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
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делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 
искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 
установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 
выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать 
различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 
критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 
обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 
задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 
характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 
индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 
современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 
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данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 
представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 
разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 
эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 
выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 
штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 
нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 
информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

 Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 
химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 
явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 
молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 
проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 
соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 
жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 
признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 
подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, 
телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 
на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 
колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 
зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости 
силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование 
остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от 
силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 
пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 
независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние 
от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 



230 

 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 
использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 
света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 
расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 
из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 
предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 
физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 
конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого 
тела, имеющего площадь опоры. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 
сообщения о методах получения естественно-научных знаний, открытиях в современной 
науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 
информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 
представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 
химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественно-научного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 
решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 
ходе дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 
и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации 
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по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при 
обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам "Движение в 
природе", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", 
"Световые явления в природе"). 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 
химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике 
и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 
химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 
опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 
решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 
результатов учебных исследований или решения физических задач. 

 Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 
актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 
например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 
положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 
деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и 
качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 
наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 
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явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 
определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 
импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 
фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 
типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 
творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 
аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 
процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 
специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 
биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 
сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 
социального познания. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 
различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 
зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
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различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 
регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 
письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 
выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 
развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 
традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 
члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 
развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 
эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 
врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 
культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции. 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

 ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 



234 

 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 
ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 
среднего общего образования, имеет свои особенности. 

 На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
значительной степени функции инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 
культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 
другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 
как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и 
методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 
использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 
предметных областей. 

 На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 
может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 
проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 
представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если 
бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 
исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 
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исследовательское; инженерное; информационное. 

 Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 
макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 
событие, социальное мероприятие (акция). 

 Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 
исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 
последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 
важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 
техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

 Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 
осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных 
интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм 
педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 
проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 
информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 
результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

 Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 
по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации 
проектных "дней" или "недель", в рамках проведения ученических научных конференций, 
в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от 
формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам 
должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 
готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 
родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 
педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители 
вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры 
и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 
обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 
но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 
педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные работы; 

 

2.1.3. Организационный раздел. 

 Условия реализации программы развития УУД должны обеспечить 



236 

 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 

Условия реализации программы развития УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 
в рамках одного или нескольких предметов. 

 Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 
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том числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их. 

 

 

2.1.3.1. Типовые задачи формирования личностных универсальных  
учебных действий 

 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их 
развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых 
участвует старшеклассник, в том числе учебной, проектной, учебно-исследовательской, 
игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким 
образом, достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом 
урочной, внеурочной и воспитательной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Содержательные и технологические аспекты формирования 

личностных универсальных учебных действий 

Содержательный аспект Технологический аспект 

Освоение содержания учебных предметов 
и курсов внеурочной деятельности 

Применение типовых задач 
формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий 

Социокультурные и духовно-

нравственные ценности, являющиеся 
основой уклада школьной жизни 
(реализации программы воспитания и 
социализации) 

Разнообразные формы организации 
воспитательных дел, обеспечивающие 
вовлечение обучающихся реализацию 
мероприятий программы воспитания и 
социализации 

Ценности в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии 

Применение типовых задач 
формирования личностных универсальных 
учебных действий: 
 воркшоп (демонстрация рабочего 

процесса опытным мастером для широкой 
аудитории с целью осуществления 
профессиональных проб); 
 освоение алгоритмов решения 

изобретательских задач (совокупность 
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методов и приемов решения технических 
задач, усовершенствования технических 
систем с целью формирования гибкого 
мышления, воспитания творческой 
личности, готовой к решению сложных 
проблем в различных областях 
деятельности); 
 построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе с 
использование дистанционных 
образовательных технологий; 
 формирование портфолио 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 
представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

Типовая 
задача 

Краткое описание 

Постановка 
и решение 
учебных 
задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают наиболее 
общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми 
предметными понятиями и общими способами действий с этими понятиями, 
способствует развитию научного мышления и умению определять границу 
своего незнания и на этой основе выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию. На уровне среднего общего остается актуальной 
на всех учебных предметах, в рамках которых осваиваются новые предметные 
компетенции. 

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре этапа: 
– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный 

обучающимся способ действия; 
– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но 

требующего применения нового способа действия с новым понятием, 
помогающее ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, приведение 
доказательств в ходе учебного диалога или групповой работы, 
индивидуальная форма работы с поиском информации в различных 
источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц, алгоритмов и т. п. 
фиксирующих новое знание и алгоритм действия). 

Данная типовая задача используется с уровня начального общего 
образования, но остается актуальной и на уровне среднего общего 
образования, так как при реализации данной технологии возрастает степень 



239 

 

Типовая 
задача 

Краткое описание 

самостоятельности обучающихся и усложняется понятийный аппарат научных 
дисциплин 

Переверну-

тый класс 

Данная технология является разновидностью технологии «Постановка и 
решение учебной задачи», в ее основе также лежит освоение новых 
предметных понятий и способов действий с ними, только «ситуация разрыва» 
создается на этапе объявления домашнего задания, а решение учебной задачи 
переносится на этап выполнения домашнего задания. Ключевыми моментами 
данной технологии являются следующие аспекты деятельности педагога.  

1. Подготовка к перевернутому обучению начинается с выбора темы. Не 
каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение школьников, 
особенно если у них мало соответствующего опыта или не сформирована 
мотивация. Необходимо определить те образовательные результаты, которые 
выступят навигатором, определят содержание обучения и виды деятельности.  

2. Подготовка предполагает отбор и/или создание учителем дидактического 
материала и необходимых информационных ресурсов, адаптированных к 
потребностям конкретных школьников, как для самостоятельной работы дома, 
так и для активной познавательной деятельности на уроке. 

3. Третий этап включает в себя выдачу домашнего задания. Важно уйти от 
формального подхода и усилить мотивационный аспект. Обучающихся 
должно заинтересовать то, что предлагает учитель, они должны осознать 
практическую ценность получаемых знаний и умений, и, что самое главное, 
осознать и принять возложенную на них ответственность по формированию 
образовательных результатов.  

4. Само содержание домашнего задания должно быть алгоритмизировано. 
Нужны некие маршрутные листы, описывающие самостоятельную 
деятельность школьника в условиях домашней работы, и требования, 
предпочтительно с указанием критериев, к результатам каждого этапа, для 
организации промежуточного самоконтроля или ситуационной рефлексии. 
Ссылки на информационные ресурсы и перечень заданий должны даваться на 
основе дифференцированного подхода с учетом потребностей конкретных 
школьников. Имеются электронные сервисы, позволяющие создавать данные 
маршрутные листы: google-формы, LearningApps.org, app.wizer.me, ed.ted.com 
и др. 

5. В начале следующего урока необходимо в обязательном порядке 
предусмотреть обобщительное повторение, например, в формате фронтальной 
работы, и входной контроль, позволяющий оценить уровень освоения новых 
знаний и навыков, полученных в процессе выполнения домашней работы. На 
основе результатов будет определяться дальнейший ход урока, содержание, 
виды деятельности. 

6. Предметом детальной проработки с методических позиций должна стать 
классная работа 
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Типовая 
задача 

Краткое описание 

Поэтапное 
формирован
ие 
умственных 
действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных действий и 
понятий П. Я. Гальперина определяет систему условий, обеспечивающих 
качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 
1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником 

нового способа действия; 
2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых 

свойств способа действия; 
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план». 
Следует обратить внимание, что первая подсистема условий связана с 

постановкой и решением учебных задач, так как в ходе решения учебной 
задачи проектируется новый способ действия с предметным понятием, 
правильный алгоритм его выполнения, который фиксируется с помощью 
модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 последовательных 
этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего действия, включает в 
себя знакомство с составом действия, требованиями к нему и составление 
модели действия (этап совпадает с решением учебной задачи и созданием 
модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на реальные предметы или 
использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность в 
использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в 
проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы сознания в 
интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления предметных 
способов действий (умений и навыков). 

Актуальность данной технологии на уровне среднего общего образования 
обусловлена необходимостью качественной подготовки к прохождению 
государственной итоговой аттестации 

Технология 
формирующ
его 
оценивания 

Технология формирующего оценивания обеспечивает включение 
обучающихся в контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они 
осваивают способы контроля и оценки, выявление критериев оценки, 
соотнесение результата и действия с образцом, поиск причин появления 
ошибок и выстраивание траектории по их устранению. 

Приемы формирующего оценивания: 
 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 
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 проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе 
выполнения оценочных процедур и тренировочных упражнений; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью определения 
индивидуального маршрута по устранению причин возникающих ошибок и 
достижению планируемых результатов; 

 самоанализ результатов работы с информационными тренажерами, в том 
числе по подготовке к государственной итоговой аттестации (например, при 
работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.). 

Условием эффективного применения технологии формирующего 
оценивания на уровне среднего общего образования является реализация 
данной технологии с уровня начального общего образования 

Организаци
я учебного 
сотрудничес
тва 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это 
многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие 
учителя с группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип 
взаимодействия обучающихся класса и учителя между собой, направленное на 
достижение планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 
 сотрудничество со сверстниками (предполагает непосредственное 

обращение обучающихся друг к другу за советом и помощью, обеспечивает 
освоение таких действий, как обращение за помощью друг к другу, 
формулировка своей точки зрения, выяснение точек зрения своих партнеров, 
обнаружение разницы точек зрения, разрешение разногласий с помощью 
аргументов); 
 сотрудничество с учителем (возникает, когда учащийся / группа 

обучающихся при решении поставленной учителем практической задачи 
замечает(ют) причины своей некомпетентности и формулирует(ют) вопрос о 
конкретной помощи, которая ему/им необходима для решения задания и 
обращается к учителю); 
 сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате 
приобретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 
 работа в парах; 
 работа в группах; 
 фронтальная работа с классом; 
 индивидуальная работа. 
Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой работы 

требуют совместной работы с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 
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1) личного вклада от каждого ученика; 
2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и процесса 

ее выполнения каждым участником группы от вклада других участников. 
Основные принципы обучения в сотрудничестве: 
Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно создать на 

основе:  
– единой цели, которую можно достичь только сообща; 
– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 
– единого учебного материала; 
– общих ресурсов; 
– одного поощрения на всех. 
Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отвечает за 

собственные успехи и успехи товарищей. 
Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, учебно-практическая, творческая и другая деятельность 
обучающихся в группе на основе взаимной помощи и поддержки достигается, 
как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего 
задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности 
сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении 
обучающимся индивидуального задания возникает, если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ученика 
способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить 
объективную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их инициативе, по 
запросу о конкретной помощи, но делает все возможное, чтобы такой запрос 
был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о 
недостающем знании (по Г. А. Цукерман)  

Учебные 
задания, 
обеспечива
ющие 
формирован
ие 
логических 
универсаль
ных 
учебных 
действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения логических 
универсальных действий, том числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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 установление причинноследственных связей; 
 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, 
умение делать выводы; 

 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование 

Смешанное 
обучение 

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой 
сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с 
возможностью самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и 
траектории обучения. 

В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности 
используются: 

 электронные учебники; 
 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные лаборатории и 

музеи, другие специально-разработанные программы для обучения; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийные презентации и цифровые образовательные ресурсы; 
 Интернет-технологии 

Стратегии 
смыслового 
чтения 

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид чтения в 
зависимости от поставленной задачи – важнейшие метапредметные умения. 

Изучающее чтение является основным видом чтения в составе учебной 
деятельности. Результат такого чтения – глубокое, всестороннее понимание 
учебной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить 
приёмы понимания учебного текста.  

Приёмы понимания текста: 
1) постановка вопросов к тексту; 
2) составление плана; 
3) составление граф-схемы; 
4) тезирование; 
5) составление сводных таблиц; 
6) комментирование» 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ 
организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или 
проблемы. Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск 
истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, 
позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью 
воздействия на установки ее участников в процессе группового 
взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на следующие 
аспекты:  
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– на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный 
характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, 
задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить 
обучающимся на выбор несколько вариантов проблем, связанных с 
конкретной учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы как 
значимой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются 
обучающимся заранее; указывается литература, справочные материалы, 
необходимые для подготовки к дискуссии; организуется самостоятельная 
работа обучающихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 
1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит формулирование 

проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к обсуждению – 

определяется значимость проблемы, указывается на нерешенность и 
противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее 
основных этапов; вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 
единство понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий. 

2. Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен мнениями по 
каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, 
соотнося их друг с другом. 

3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе предполагается: 
– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового 

решения;  
– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному 
согласованию позиций участников;  

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой 
проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого 
в общую работу 

Метод 
ментальных 
карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса мышления с 
помощью графических элементов. Ментальная карта создается в виде 
разветвленной схемы, на которой помещаются слова, идеи или понятия, 
связанные линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. 
Итоговым результатом могут являться как логически структурированные 
схемы, так и творческие красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 
1. Главный объект изучения располагается в центре. 
2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие 

«ветви» соединяются только с главными «ветвями».  
3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   
4. Приветствуется использование цветных карандашей и ручек, 
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фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы, 
относящиеся к одной главной «ветви» ментальной карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих 
обозначать взаимосвязи между элементами ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам лучше 
запоминать изучаемый материал 

Учебно-

познаватель
ные 
(учебно-

практически
е) задачи на 
приобретен
ие и 
интеграцию 
знаний, 
решение 
проблем, 
коммуникац
ию, 
использован
ие ИКТ для 
обучения, 
саморегуляц
ию и 
самоорганиз
ацию, 
формирован
ие 
рефлексии 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были 
определены в Примерной основной образовательной программе среднего 
общего образования (2011 г.). Успешное выполнение этих задач требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для учебных предметов) с учебным материалом, служащим 
основой для последующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на: 
1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств 
и / или логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, 
требующие принятия решения в ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 
или группах с распределением ролей / функций и разделением ответственности за 
конечный результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания письменного или 
устного текста / высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 
задачей, темой, объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполненной работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся самостоятельной 
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 
позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и / или самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и / или своей позиции по обсуждаемой проблеме 
на основе имеющихся представлений о социальных и / или личностных ценностях, 
а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически 
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целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий, которые 
помогают выделить учебно-познавательные и учебно-практические задачи, а также 
скорректировать формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание стимулирует 
обучающихся приобретать новое знание, и на какой основе строится это новое 
знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от 
воспроизведения известного образца к самостоятельному пополнению знаний. В 
таком задании предлагается создать или исследовать новую для обучающихся 
информацию на основе имеющихся знаний. 

Обучающиеся могут сделать это с помощью: 
 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем 

преобразования или использования новой формы представления информации; 
 использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 
с известными понятиями. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(или) 
методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило, 
междисциплинарное (межпредметное). 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

использования навыков и способов решения проблем и воплощения 
найденных решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и разработки 
новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или 
ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности, при 
этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое значение, 
или представлять личностный, социальный и/или познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся: 
 анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора или 

разработки оптимального или наиболее эффективного решения; 
 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, 

произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового взгляда» на 
известный объект с целью построения модели объекта, реконструкции 
событий прошлого или прогнозирования возможных результатов 
взаимодействия, установления закономерностей или выявления «болевых 
точек» и планирования системы мер по их устранению и т.п.; 
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 нахождения нового способа решения задачи, конструирования изделия 
или макета изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания иного 
объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора физических 
упражнений, направленных на решение конкретной задачи в рамках заданных 
условий; 
 всесторонней критической оценки и проверки найденного решения, его 

реализации на практике или представления экспертам или заинтересованным 
лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситуации как 
недостающей, так и избыточной информации; позволяет обучающимся 
проявить имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность выбора 
тематики, способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество  
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

сотрудничества обучающихся между собой и(или) с другими людьми, и 
требуется ли при этом создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной работы 
обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает координацию 
усилий и разделение ответственности за конечный результат (например, 
модель, макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной 
вопрос и т.п.). 

Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с распределением 
ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от каждого 
ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и 
процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других 
участников. 

4. Коммуникация  
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

развернутой коммуникации – устного или письменного высказывания на 
определенную тему и с определенной целью, хорошо структурированного, 
аргументированного, логичного и последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает создание 
письменного или устного связного высказывания, например, текста-описания 
или текста-рассуждения, устного или письменного заключения, комментария, 
пояснения, описания, отчета, формулировки и обоснования гипотезы, 
сообщения, оценочного суждения, аргументированного мнения, призыва, 
инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, коммуникативной 
задачей, объемом, форматом. 

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания текста, 
построения устного монологического высказывания или участвуя в диалоге 
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или общем обсуждении. 
«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и осознанное 

использование речевых средств для решения конкретной коммуникативной 
и(или) познавательной задачи; явно определяет четкие рамки коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

от обучающихся управления своей деятельностью и обеспечивает для этого 
необходимые условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет обучающихся 
функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания 
достаточно объемно: рассчитано на относительно длительный срок (не менее 
недели) и предусматривает ряд этапов. Формирование умения распределять 
между собой обязанности возможно только при выполнении коллективного 
задания. Формированию умения контролировать качество выполнения работы 
способствует заблаговременное предъявление учителем требований к качеству 
создаваемого продукта, например, подробных критериев оценки результатов 
выполнения задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с заранее 
известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 
критериями ее оценки; в ходе выполнения задания контролирующие функции 
учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия  
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

позволяет обучающимся осознавать мотивы, содержание, способы действий, 
успешность/неуспешность своей учебной деятельности, ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует самостоятельной 
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов целям и способам действий, т.е. задание 
предполагает ответ обучающихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как 
вы задумали? Что не получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от обучающихся: 
 соотнести результаты выполнения задания со своим пониманием учебной 

задачи; 
 соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно 

разработанными или предоставленными учителем критериями оценки; 
 установления причинно-следственных связей между результатами и 
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способом выполнения. 
«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и 

негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что 
полезно/вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.). 
7. Ценностно-смысловые установки  
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать свою 
жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения своей 
позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) обучающиеся 
могут: 
 выбрав из предложенных одно или несколько ценностных суждений, 

которые они разделяют, или противопоставив имеющимся ценностным 
суждениям собственное; 
 оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным суждением 

(по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью согласен»); 
 прямо высказав свою позицию в свободной форме по отношению к 

конкретному наблюдаемому факту (например, к просмотренной сцене, 
прочитанному эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» обучающимся, как правило, предлагается 
аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою 
позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  
Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

поощряет обучающихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач и способствует формированию ИКТ-компетентности 
обучающихся, открывая им новые возможности использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает разумное и 
оправданное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем, 
самоорганизации, а также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к персональным 
компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, 
позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 
звуки, тексты, преобразовывать и представлять информацию, использовать и 
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создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д. 
«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему 

развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений 
(универсальных и специальных), а также позволяет более эффективно 
использовать все ресурсы, включая временные 

Смена 
рабочих зон 

Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного обучения. 
Модель «смена рабочих зон» не так проста, как организационно, так и 
технически, хотя может быть реализована учителем в рамках его предмета в 
отдельно взятом классе. Данную модель можно использовать не постоянно, а 
лишь на отдельных уроках. А сложность ее заключается в том, что в идеале у 
каждого обучающегося может быть свой образовательный маршрут, при этом 
учитель должен держать в поле зрения весь класс, а также в классе должна 
быть одна рабочая зона, которая оборудована электронными устройствами. 

При реализации данной модели на уроке учителю необходимо перестраивать 
пространство класса – выделить и оформить рабочие зоны, чаще всего их три. 
Одна из зон – зона работы онлайн или зона ИКТ, где обучающиеся работают с 
электронными ресурсами с помощью компьютера, ноутбука или планшета. 
Другие зоны – на усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона 
работы с учителем и т. д. Учащиеся делятся на группы по числу зон, каждая 
группа получает свой маршрутный лист, и в течение урока по кругу переходят 
из зоны в зону через определенные промежутки времени. При этом каждая 
группа должна поработать во всех рабочих зонах в течение урока. 

Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп в 
рабочих зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко заданные форматы 
деятельности: например, в первой идет фронтальная работа с учителем, во 
второй – коллективная деятельность в группе, в ходе которой решается какая-

то общая практическая задача, в третьей зоне обучающиеся работают за 
компьютерами индивидуально. Причем для третьей зоны задачи, стоящие 
перед каждым учеником в одной группе, могут быть разными и коррелировать 
с его психологическими особенностями, уровнем подготовки, интересами. 
Здесь и знакомство с теоретическим материалом с последующими ответами на 
вопросы в форме тестов, и более сложные задания, выходящие за рамки 
базового уровня, тренажеры по предмету. Проверяются они автоматически, с 
помощью компьютера, поэтому и могут быть у каждого ученика свои. В 
первой и второй зонах содержание работы может отличаться у разных групп, 
но, естественно, оно одинаково для учеников одной группы 

Межпредме
тные 
интегративн
ые 
погружения 

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать как 
параллельную систему обучения) могут быть представлены как 
интегрированные уроки и интегрированные дни. При этом в один и тот же 
день учителями-предметниками на разных уроках (как правило соседних) 
изучаются близкие по содержанию темы. Например, параллельное изучение 
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Типовая 
задача 

Краткое описание 

периодического закона по химии и электронной структуры атома по физике 
или изучение на уроках математики тех математических знаний, которые 
будут тут же на соседнем уроке применимы при решении задач по физике или 
химии. 

Наиболее эффективными оказываются дни межпредметной интеграции. 
Они могут быть как самостоятельными, так и встроенными в крупное, 
многодневное межпредметное погружение. При этом формы работы могут 
быть различными: экскурсии на инновационные предприятия, в бизнес-

инкубаторы, в музеи занимательных наук, в ВУЗы, работа в лабораториях с 
привлечением ученых ВУЗов и др. Структурно такие погружения могут быть 
представлены следующим образом: 

 вступительно-обзорный блок (актовая встреча, вводная 
театрализованная композиция и пр.). 

 проблемно-информационный блок (тематические занятия, 
интегративные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, экскурсии и пр.). 

 исследовательский, экспериментально-прикладной, проектный блок 
(лаборатории, мастерские, проектные группы и пр.). 

 эмоционально-ценностный и познавательно-игровой блок (деловые 
игры, сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и пр.). 

 итогово-рефлексивный блок (разнообразные по форме самоотчёты 
учащихся и учителей: театрализованные, инсталляционные, символико-

графические, анкетные и пр.) 
В качестве примеров могут быть рассмотрены методические разработки 

(проекты интегрированных уроков и проектов дней метапредметных 
погружений) педагогов-участников сетевой Лаборатории межпредметной 
учебной интеграции в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО» 
(http://schoolnano.ru/sites/default/files/df/7b/48/58/95/1f/f7/da/29/2b/d5/fd/62/fd/c6

/34/2015_dek_dmi_organizaciya_i_opyt.pdf). 

Проектная 
деятельност
ь 

Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, 
исследовательских расчетных, графических и других видов работ, 
выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или 
индивидуально) с целью практического или теоретического решения значимой 
проблемы. 

Особенности организации проектной деятельности на уровне среднего 
общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 

Учебно-

исследовате
льская 
деятельност
ь 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение 
обучающихся в решение творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным результатом в различных областях науки, техники, искусства, 
включающей основные этапы, характерные для научного исследования. В 
ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ.  
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Типовая 
задача 

Краткое описание 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности на 
уровне среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный уровень 
состязательности. Достижение целей и результатов основано на соблюдении 
трех основных принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно атаковать 
аргументы оппонентов, но не самих оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это может 
быть связано с признанием отсутствия аргументов или ошибочности 
логических построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это обучение, 
облеченное в состязательную форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие аспекты:  
1. Тема должна затрагивать значимые проблемы. 
2. Тема должна представлять интерес (быть актуальной). 
3. Тема должна быть пригодной для спора. 
4. Тема должна давать одинаковые возможности командам. 
5. Тема должна иметь четкую формулировку. 
6. Тема должна иметь положительную формулировку для утверждающей 

команды. 
7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 
Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 
− освоение нового содержания; 
− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой 

проблемой; 
− актуализация ранее полученных знаний, творческое переосмысление 

возможностей их применения; 
− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях состязания. 

2) коммуникационная: 
− выполнение коллективной задачи; 
− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее 

решению;  
− соблюдение специально принятых правил и процедур совместной 

деятельности; 
3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 
− развитие критического мышления; 
− воспитание социально осведомленных граждан; 
− развитие интереса к текущим событиям; 
− развитие умения переработки информации для убедительного изложения; 
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Типовая 
задача 

Краткое описание 

− обучение эффективному представлению своей позиции, ее аргументации; 
− формирование стиля публичного выступления; 
− приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой которого 
является коллективное решение реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является творческая работа 
преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и вопросов для его 
анализа. Содержание кейса должно опираться на социальный опыт учеников, 
быть актуальным (например, указывается реальный уровень цен, 
используются географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс 
предполагал наличие нескольких вариантов решения проблемы 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 
организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания 
одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить 
большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций для всех без исключения 
учебных предметов.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной 
деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий, 
а также предметного содержания.  

Перечень типовых задач применяемых при реализации конкретного учебного 
предмета, курса, курса внеурочной деятельности отражается в рабочей программе. 

 

 

 

2.1.3.2.. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым 
условием эффективной подготовки обучающихся. Психологические особенности 
старшего школьного возраста обуславливают специфику организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего образования. Если в 
основной школе «краеугольным камнем» развития компетенций являлось предметное 
содержание, то в 10-11 классах образовательная среда должна быть расширена за счет 
решения ситуаций, опосредованно связанных с деятельностью образовательной 
организации. Обучающимся предоставляется возможность  проверить себя в гражданских 
и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. Особенности 
учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
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обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне 
среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делался 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 междисциплинарного 
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 т. д. 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. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 
– исследовательское; 
– бизнес-проектирование; 
– инженерное; 
– информационное. 
Одним из наиболее значимых направлений для старшего школьника, 

осуществляющего свое профессиональное и жизненное самоопределение, является 
социальное проектирование. Социальное проектирование – это индивидуальная или 
коллективная деятельность научно-практического характера, направленная на выявление 
актуальных социальных проблем с последующей разработкой и, если это возможно, 
реализацией вариантов их решения.  

Социальное проектирование непосредственно работает на достижение следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования: 

1) умения 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; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
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4) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Данные результаты по своей сути являются «мягкими навыками» (soft skills), 
повышающими способность старшеклассников адаптироваться к реалиям насыщенной и 
динамичной информационно-технологической среды XXI века. Кроме того, участие в 
социальных проектах позволяет ученику по результатам практической деятельности 
провести самоанализ собственных компетенций, обнаружить имеющиеся дефициты и 
предпринять меры по их устранению. 

К социальному проектированию можно отнести и такие приоритет-ные направления 
проектной деятельности, как бизнес-проектирование, инженерное и информационное 
направления. В рамках этих направлений проектной деятельности происходит 
профессиональное самоопределение обучающихся. Социальное проектирование при 
реализации данных направлений позволяет обучающимся «примерить» на себя широкий 
круг профессий: менеджера, педагога, юриста, работника социальной сферы, журналиста, 
инженера и т. п. Цена неверного выбора на данном этапе значительно ниже, чем во время 
получения высшего образования. 

Бизнес-проектирование – эффективный инструмент менеджмента, который должен 
применяться не только с целью привлечения финансовых средств, но и при управлении 
развитием предприятия. Использование этой универсальной процедуры позволяет 
значительно повысить конкурентоспособность предприятий, сократить длительность 
принятия управленческих решений, упорядочить производственные и финансовые циклы.  

В современной экономической ситуации необходимым условием для получения 
компанией доступа к кредитной линии или иному финансированию является создание 
бизнес-плана как основы проектирования бизнеса и универсального средства оценки 
эффективности вложений.  

Бизнес-планы разрабатываются:  
– для инициатора проекта или руководства компании; 
– для инвестора; 
– для получения кредита. 
Бизнес-план является «визитной карточкой» проекта или предприятия. Кроме 

собственно делового предложения инвестору, в нем содержится оценка экономического 
эффекта и анализ потенциальных рисков. Разработка качественного бизнес-плана требует 
рассмотрения широкого круга вопросов, включая: 

– постановку целей и задач проекта; 
– составление подробного описания продукта (услуги); 
– анализ рынка и составление плана маркетинга; 
– планирование производства и реализации; 
– оценку рисков; 
– определение источников и объема необходимых средств; 
– составление финансового плана.  
Грамотно составленный бизнес-план должен обеспечить ответ на три главных вопроса 

инвестора:  
1) когда? 

2) в каком объеме? 
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3) за счет, каких мероприятий проект вернет вложенные средства и принесет 
прибыль? 

Презентацию идеи бизнес-проектов и результатов проектной работы целесообразно 
представить сообществу бизнесменов, деловых людей, которые более объективно смогут 
оценить результаты проектирования с точки зрения реальной ситуации, и данная оценка 
сделает профессиональную пробу значимой для профессионального самоопределения 
обучающегося. 

Под инженерным проектом понимается создание или усовершенствование 
принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, устройств, 
машин. Эти проекты предполагают наличие определенных этапов: 

– определение функциональной необходимости изобретения;  
– определение критериев результативности;  
– планирование работы;  
– предварительные исследования и поиск информации;  
– создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи; 
– корректировка, доделка, демонстрация результатов. 
Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, обработку, 

хранение, поиск и распространение информации, а также формирование 
организационного ресурса и организацию доступа к нему. Кроме того, как утверждают 
некоторые специалисты, вышеуказанная деятельность направлена на удовлетворение 
информационных потребностей граждан, государства и юридических лиц. 

В рамках исследовательского направления деятельность учащихся связана с 
решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 
сфере.  

В исследовательском направлении выделяются следующие блоки работы: 
 включение в исследовательскую деятельность обучающихся в соответствии с их 

выявленными научными интересами; 
 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования; 
 привлечение ученых к руководству научными работами обучающихся; 
 рецензирование научных работ учащихся при подготовке их и участию в 

конференциях; 
 подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

олимпиад. 
Целью данного направления является развитие личностного своеобразия «Я – 

исследователь», механизмов рефлексии, познавательных стратегий, самообучения и 
личностного опыта. 

Способом приобщения к данной деятельности является вовлечение через внутренние 
познавательные мотивы, устойчивый интерес к конкретной образовательной области, 
личное участие в системе «научных чтений» и конференций, общение со сверстниками-

исследователями в школьном научном обществе. 
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Обязательным условием проектной и учебно-исследовательской деятельности 
является наличие четких представлений о конечном продукте, этапов проектирования 
(таблица 5). Этапы выполнения проекта и учебного исследования учитывались при 
разработке оценочного материала «Индивидуальный проект». 

Таблица 5 

Особенности проектной и исследовательской деятельности 

Проект Исследование 

Этапы проектирования 

1. Выдвижение идеи и прогнозирование 
результата  
2. Постановка целей 

3. Защита идеи проекта 

4. Сбор и анализ информации 

5. Составление плана работы / 
технологической карты 

6. Выполнение действий по плану с 
пошаговым самоконтролем и внесением 
корректив 

7. Экспертная оценка: определение 
критериев и показателей оценки проекта 

8. Подготовка презентационных 
материалов 

9. Предварительная защита проекта 

10. Корректировка презентационных 
материалов с учетом экспертной оценки 

11. Защита проекта 

12. Самооценка 

1. Формулировка проблемы и обоснование 
актуальности исследования 

2. Постановка цели, определение объекта 
и предмета исследования 

3. Защита идеи исследования 

4. Сбор и анализ информации о 
существующем опыте и подходах к решению 
проблемы 

5. Формулирование гипотезы и задач 
исследования 

6. Выбор / поиск метода исследования 
адекватного задачам 

7. Планирование исследования с учетом 
тех способов действия, приемов и понятий, 
которыми оперирует данная наука (данные 
науки) 
8. Написание теоретической части работы, 

в том числе сбор, анализ и структурирование 
информации 

9. Проведение практической части 
исследования 

10. Анализ результатов и формулирование 
выводов 

11. Экспертная оценка: определение 
критериев и показателей оценки результатов 
исследования 

12. Подготовка презентационных 
материалов 

13. Предварительная защита 

14. Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки 

15. Защита результатов учебного 
исследования 

16. Самооценка 

Результат (продукт) 
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Проект Исследование 

Создание уникального продукта с учетом 
запланированных ресурсов и изначально 
продуманных требований 

Интеллектуальный продукт, 
устанавливающий ту или иную истину в 
результате процедуры исследования и 
представленный в стандартном виде. 
Главным в учебном исследовании является 
самоценность достижения истины как 
главного продукта 

 

 

2.1.3.3. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» организована по следующим направлениям: 

1) Исследовательское направление 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с помощью 
корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 
методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается 
анализ и выводы о характере исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по 
структуре напоминает научное исследование и включает: обоснование актуальности 
избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 
последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются 
методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический 
опрос и другие. 

Формы организации в урочной деятельности: 
 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение проектных 

задач. Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без пошагового 
руководства учителя) решение обучающимися новой для них проблемы с применением 
таких элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ 
фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или 
закономерности. Применение исследовательского метода возможно в ходе решения 
сложной задачи, анализа первоисточников, разрешения поставленной учителем; 

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного 
исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 
изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита 
проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и т.п.; 

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов. Учебный эксперимент может включать в себя все или 
несколько элементов настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов и 
явлений, выявление проблемы, постановка исследовательской задачи, определение цели, 
задач и гипотезы эксперимента, разработка методики исследования, его плана, программы, 
методов обработки полученных результатов, проведение пилотного эксперимента, 
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корректировка методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного 
эксперимента, собственно эксперимент, количественный и качественный анализ 
полученных данных, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита 
результатов экспериментального исследования); 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Традиционные формы организации проектной и исследовательской деятельности на 
уровне образовательной организации: 

 исследовательская практика обучающихся;  
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  
 школьные научно-технические общества – форма внеклассной работы, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования; 

 олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, предметные 
недели, интеллектуальные марафоны предполагает выполнение обучающихся учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень 
определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных 
ресурсов:  

 тематическая выставка; 
 рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя); 
 сценарий праздника; 
 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 
 фантастический проект (например, «Город будущего»); 
 костюм (показ собственных моделей); 
 музыкальное произведение (собственного сочинения); 
 оформление кабинетов (например, проект стендов); 
 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например, 

краеведческий уголок в кабинете); 
 прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр. 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
 

2). Бизнес-проектирование 

Бизнес-проект – эффективный инструмент современного менеджмента, который 
применяется не только с целью привлечения финансовых средств, но и при управлении 
развитием предприятия. В современной экономической ситуации необходимым условием 
для получения компанией доступа к кредитной линии или иному финансированию 
является создание бизнес-плана как основы проектирования бизнеса и универсального 
средства оценки эффективности вложений. Реализация данного направления позволяет 
обучающимся осуществить профессиональные пробы. 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень 
определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных 
ресурсов:  

 тематическая выставка; 
 рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя); 
 сценарий праздника; 
 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 
 фантастический проект (например, «Город будущего»); 
 костюм (показ собственных моделей); 
 музыкальное произведение (собственного сочинения); 
 оформление кабинетов (например, проект стендов); 
 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например, 

краеведческий уголок в кабинете); 
 прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр. 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
 

3). Социальное направление 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение 
решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта, 
развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп, 
проект нужный социуму. Представлены широким тематическим спектром: 
оздоровительные проекты; проекты историко-культурной направленности; 
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ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или какой-

либо молодежной субкультуры); социально значимые для определенной местности, 
района, города; образовательные и профориентационные. 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень 
определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных 
ресурсов:  

 тематическая выставка; 
 рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя); 
 сценарий праздника; 
 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 
 фантастический проект (например, «Город будущего»); 
 костюм (показ собственных моделей); 
 музыкальное произведение (собственного сочинения); 
 оформление кабинетов (например, проект стендов); 
 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например, 

краеведческий уголок в кабинете); 
 прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр. 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
 

2.1.4. 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.); 
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– 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.); 

Метапредметные планируемые результаты, которые формируются (применяются) / 
оцениваются в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности представлены 
в таблице 5. Планируемые результаты определены в соответствии с целевым разделом 
основной образовательной программы среднего общего образования – структурным 
компонентом «Метапредметные планируемые результаты» и оценочным материалом 
«Индивидуальный проект». 

Таблица 5 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся, формируемые в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Проект Исследование 

Формируемые / проверяемые планируемые результаты 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
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Проект Исследование 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть 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 

П8.9 Проявлять способность к 
инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной 
деятельности 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной 
цели 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 
другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности 
реализации проекта по завершении работы 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 
результатов 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 
результатов 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 
реализации проекта и проведения 
исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, 
сообществ) 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 
развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения 
результатов 

П9.1 Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть 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 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 
методов решения практических задач, 
применять различные методы познания 

П8.5 Использовать основной алгоритм 
исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.9 Проявлять способность к 
инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11.1 ставить цели и формулировать 
гипотезу исследования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; определять задачи 
исследования 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной 
цели 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 
необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 
другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации 
проекта по завершении работы 

П8.11.6 структурировать и 
аргументировать результаты исследования 
на основе собранных данных 

П8.11.7 использовать элементы 
математического моделирования при 
решении исследовательских задач 

П8.11.8 использовать элементы 
математического анализа для 
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Проект Исследование 

задач 

П9.2 Критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных 
источниках 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную 
деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 
необходимой информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 Использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

К12.1 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 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития 

К13 Развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 

интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 
результатов 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 
реализации проекта и проведения 
исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, 
сообществ) 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 
развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения 
результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего 
исследования в общем культурном 
пространстве 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 
внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при постановке 
собственных целей 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 
держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект 
или возможные результаты исследования, с 
целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9.1 Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) 
задач 

П9.2 Критически оценивать и 
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Проект Исследование 

адекватных (устных и письменных) 
языковых средств 

интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную 
деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 
необходимой информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 Использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

 

 

2.1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 
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Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» обеспечивается системой условий, включающей три компонента: 

1) кадровые условия; 
2) психолого-педагогические условия; 
3) ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
К кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», обеспечивающим развитие 
универсальных учебных действий у обучающихся, относятся: 

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников 
организации требованиям профессиональных стандартов; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
организации. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» определены трудовые действия, 
необходимые умения и знания, обеспечивающие обучающимся достижение 
метапредметных результатов: 

1. Трудовые действия: 
 формирование универсальных учебных действий; 
 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 формирование мотивации к обучению; 
 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

2. Необходимые умения: 
 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 
 владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность). 
3. Необходимые знания: 
 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 
 виды и приемы современных педагогических технологий. 
Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников МАОУ «СОШ 

№154 г. Челябинска» требованиям профессиональных стандартов в части указанных 
трудовых действий, необходимых знаний и умений является ключевым условием 
реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, в части 
освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных действий 
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обеспечивается: 
1) освоением работниками организации, дополнительных профессиональных 

программ метапредметной (надпредметной) направленности, в том числе: 
 дополнительных профессиональных программ в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; 

 программы модульных курсов, в рамках модульно-накопительной системы; 
 неформальное повышение квалификации. 

2) оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников, по вопросам развития универсальных учебных 
действий, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 
результатов достижения обучающимися метапредметных результатов и эффективности 
инноваций, в том числе опыта применения типовых задач, в том числе: 

 учет возрастных особенностей обучающихся начальной, основной и старшей школы 
при формировании / развитии универсальных учебных действий;  

 проектирование программы развития универсальных учебных действий 
общеобразовательной организации; 

 разработка учебных заданий на основе типовых задач применения универсальных 
учебных действий; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося, обеспечивающий развитие 

универсальных учебных действий; 
 применение информационно-коммуникационных технологий; 
 применение диагностического инструментария для оценки качества развития 

универсальных учебных действий, а также интерпретация результатов и определение на их 
основе траектории профессионального развития. 

Вместо перечня мероприятий, который постоянно уточняется общеобразовательная 
организация может указать наименование документа, в котором представляется данный 
перечень мероприятий. 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», 

обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 
1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

между уровнями основного общего и среднего общего образования, в части применения 
типовых задач; 

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе возрастание самостоятельности в проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, ориентированность старших школьников на профессиональную сферу 
деятельности; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 
общественности, в части развития универсальных учебных действий. 
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Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» позволяет реализовывать электронное 
обучение и обучение с помощью дистанционных образовательных технологий. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности образовательной 
организации. 

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации 
представлено в структурном компоненте целевого раздела основной образовательной 
программы МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования». 

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной 
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации по 
развитию у обучающихся универсальных учебных действий 

 Оценка достижений обучающихся 

Объект  Достижение обучающимися личностных и метапредметных планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Содержание 
оценки 

Определение степени (уровня) достижения обучающимися личностных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. Это связано с тем, что метапредметные результаты конкретизируют 
перечень универсальных учебных действий, поэтому достаточно использовать единый 
инструментарий для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 
 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных 

результатов. 
Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает: 
 групповая экспертная оценка (инструментарий – оценочные материал «Экспертный 

лист»), обеспечивающая обобщенную оценку уровня достижения обучающимися всех 
метапредметных результатов; 
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 оценка результатов выполнения индивидуального проекта (инструментарий – 

оценочный материал «Индивидуальный проект»), обеспечивающий оценку компетенций в 
рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе  основной образовательной программы среднего общего 
образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» приводится основное содержание курсов 
по всем обязательным предметам на уровне среднего общего образования. Данный раздел 
составлен на основе федеральной основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования. 

 Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования  МАОУ 
«СОШ №154 г. Челябинска» составлены в соответствии с требованиями к результатам 
среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО, а также в соответствии с 
федеральными рабочими программами учебных предметов «Русский язык», 
«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

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 начального общего и основного общего 
образования. Федеральные рабочие  программы учебных предметов являются ориентиром 
для составления рабочих программ: определяют обязательную и вариативную (часть, 
формируемую участниками образовательных отношений) части учебного курса. Авторы 
рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 
образования находится в приложении 1. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая  программа воспитания МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» на 2021-2025 

уч.г.  разработана на основе примерной программы  («Примерная программа 
воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – направление, 
организация и контроль деятельности  педагогов школы по  реализации 
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым сделать 
МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» воспитывающей организацией.          В центре 
данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.     
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2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ «СОШ №154 
Г.ЧЕЛЯБИНСКА» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №154 г.Челябинска» расположена в микрорайоне 
Калининский, расположение школы ограничено улицамиСалавата Юлаева, пр.Победы, 
Чичерина, 250 летия Челябинска. Особенностью расположения ОУ является соседство с 
СОШ№ 129, ледовой ареной и «Трактор», ТРК «Космос». В ТРК «Космос» постоянно 
собираются компании молодежи и подростков, среди которых бывают дети из 
неблагополучных семей, подростки, состоящие на различных видах учета. Данная 
специфика расположения МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» учитывается при 
составлении программы воспитания для минимизации отрицательного влияния 
социального окружения на обучающихся. С этой целью в МАОУ «СОШ №154 
г.Челябинска» развивается социальное партнерство с другими учреждениями города, что 
позволяет реализовать максимальную занятость обучающихся. Процесс воспитания в 
МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
совместных дел детей и взрослых, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.  

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» 
являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов;  

- в школе  создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора);  



272 

 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» является 
классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

2.3.3.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, 
укоренённый 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),  общей целью  воспитания в МАОУ «СОШ №154 

г.Челябинска» является   личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);  

3) 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).  
           Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.  

           Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.   

    Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
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школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска»  педагогами  и воспринимаются детьми 
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений школьников 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 ребёнка домашнюю 
работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, 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, водоёмы);    

- 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,  к людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

         Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 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  к месту, в 
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котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему 
предками и которое  нужно оберегать;  

-  - к природе как к  источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру, как к 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 к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как к  духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям, как к 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 к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

       Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 
воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

         Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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 школьников 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;  
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, 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.  

       Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание.        Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку 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 
школьников будет способствовать решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;  
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;   
10)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;  

11)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ «СОШ 
№154 г.Челябинска» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников.  

  2.3.4. .ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     Практическая реализация цели и задач МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» 
представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 
ориентирован на решение одной из поставленных МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» 
задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 
работы школы.   

Инвариантные модули  Вариативные модули  
- Классное руководство  
- Школьный урок  
- Курсы внеурочной деятельности  
- Работа с родителями  
- Самоуправление  
- Профориентация  

Ключевые общешкольные дела  
Детские общественные объединения  
Школьные медиа  
Экскурсии, экспедиции, походы 

 -          Организация предметно-эстетической 
среды 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
        Ключевые дела в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» – это главные традиционные 
общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 
их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 
в них большого числа детей 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 педагогами для детей.   
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        Для этого в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» используются следующие формы 
работы.  

На внешкольном уровне:  
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.   

• проводимые для жителей микрорайона  и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 
их в деятельную заботу об окружающих.   

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.  

На школьном уровне:  
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами 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 детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных Советов дела.  

На индивидуальном уровне:   
• вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.   

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство»  
     Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями.  

 Работа с классным коллективом:  
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 
на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса.   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе.   
Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
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отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом.   

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.  
Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей.  
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;  
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в  
ания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  
2.3.4.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»  
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     Воспитание на занятиях  курсов внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №154 
г.Челябинска»  осуществляется преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;   
-          поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 
в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам 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.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда.   
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.   
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.    

2.3.4. 4. Модуль «Школьный урок»  
           Реализация  педагогами МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила  
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам 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 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление»  
       Поддержка детского самоуправления в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Поскольку учащимся 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 МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» осуществляется в форме Ученического Совета.  Школьное (ученическое) 
самоуправление в 

МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» является добровольным объединением учеников 
школы.       Ученический Совет в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» действует на 
основании Положения о Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав 
Ученического Совета входят Лидеры 5-11-х классов, избранных на собраниях классного 
коллектива не позднее 10 сентября каждого учебного года. Порядок проведения выборов 
Лидеров классов - членов Ученического Совета – определяется классными 
руководителями .  

Реализуется деятельность Ученического Совета на следующих уровнях:  

На уровне школы:  
• через школьную ученическую конференцию, для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Лидеров классов, для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 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 созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии – 

службы медиации.   
 

На уровне классов:  
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
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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 младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 
в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 
среди участников ответственных должностей.  
На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.  

2.3.4.6. Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ  

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении 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 ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; •  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 
и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; •  договор, заключаемый между 
ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 
является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 
представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком 
и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, 
не являющимися членами данного объединения;  
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клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского  

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий;  

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 
формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 
отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 
апробируется набор значимых дел;  

• 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 
ребенка 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 
соцсетях, 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 школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

2.3.4.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 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 подростков 
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 в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности:  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 
с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например:  
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«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны;  •  поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов;  

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 
ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения 
и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 
видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 
туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 
возвращению домой).   

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, 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; •  летний выездной профильный лагерь, 
ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания 
в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-

броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).   

2.3.4.8. Модуль «Профориентация»  
         Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 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), 
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; • 
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;  

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 
работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 
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 педагогами 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;  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.    

2.3.4.9. Модуль «Школьные медиа»  
       Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и  

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 
«Гимназический вестник», утренние передачи) наиболее интересных моментов жизни 

гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления;   

• «Гимназический вестник» для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;  
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• медиацентр  гимназии– созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

• интернет-группа гимназии  - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
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 детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
школы вопросы;     

• гимназическая киностудия «Пиксели», в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории; •  участие гимназистов в региональных или всероссийских 
конкурсах школьных медиа. 2.3.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды»  
        Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметноэстетической средой МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 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 школьников на учебные и 
внеучебные занятия;  

• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных 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 школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 
отдыха;   

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 
общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
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творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);   

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой  символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип 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 школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах  

2.3.4.10. Модуль «Работа с родителями»  
        Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями обучающихся в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:   
• Общешкольный родительский комитет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей;  

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, 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 школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей;    
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•  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка;  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

•          индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий  

           педагогов и родителей.  

2.3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска» 
воспитательной работы осуществляется по выбранным самим ОУ направлениям 
и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МАОУ «СОШ №154 г.Челябинска», являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие.   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   
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Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и 
воспитания учащихся:   

1. Положительная  динамика  –  увеличение  значений  показателей социализации и 
воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению  с  
результатами  контрольного  этапа  исследования (диагностического).   

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики  и  
возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей социализации  и  
воспитания  учащихся  на  интерпретационном  этапе  по сравнению с 
результатами контрольного этапа.   

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  на интерпретационном  
и  контрольном  этапах  исследования.  устойчивость исследуемых показателей 
является одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 
и социализации учащихся.   

Диагностируемые параметры              Рекомендуемые методики  

Социальная ситуация развития, особенности 
межличностного воздействия со 
сверстниками и взрослыми  

Социометрия (Дж. Морено);  
Проективная методика исследования 
межличностных отношений Р. Жиля;  
«Несуществующее животное;  
«Моя семья»;  
«Дом, дерево, человек»;  
проективная беседа «Мой круг общения»; 
тест-опросник «Подростки о родителях».  
Методика «Рисунок семьи»; Кинестетический 
рисунок семьи; Карта Стотта,  
CMAS (модиф. )   
Цветовой тест отношений (ЦТО);  
Методика цветовой аналогии «Цветопись»;  
Тест-анализ семейного воспитания (АСВ),  
Методика Дембо-Рубинштейна (модиф. );  
Шкала взаимоотношений Ф. Фендлера (адапт. 
Ханиным); Опросник Томаса «Способы 
реагирования личности на конфликтные 
ситуации»;  
ДМО Лири;  

Первоначальная профессиональная 
ориентация  

Дифференциальный диагностический опросник 
(ДДО); «Карта интересов» ; Профессиональные 
ориентационные анкеты;  
ОПГ;  
Тест Консультант (компьютерный)  
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Изучение проявлений 
индивидуальнопсихологических 
характеристик подростка в 
контекстеведущей деятельности и 
тенденций становления возрастных 
новообразований  

Тест эгоцентрических ассоциаций Пашуковой-

Шустровой;  
Метод незавершенных предложений;  
Метод пиктограммы;  
Адаптированный модифицированный детского 
личностного вопросника Р. Кеттелла;  
Методика аутоидентификации подростка ;  
Шкала реактивной (ситуативной) и личностной 
тревоги ;  
Тест школьной тревожности Филлипса,  
Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга; 
Опросник  
Басса-Дарки (агрессия);  
Методика Хоппе (оценка уровня притязаний);  
Методика изучения основных свойств личности 
(ОТКЛЭ);  
Тест-опросник Леонгарда (акцентуации черт 
характера);  
Опросник структуры темперамента (ОСТ);  
Методика ценностных ориентаций Рокича;  
Тест-опросник X. Шмишека (детский вариант);  
Патохарактерологический диагностический 
опросник для подростков (ПДО);  
Диагностика аддиктивного поведения  

Изучение проявлений 
индивидуальнопсихологических 
характеристик подростка в 
контекстеведущей деятельности и 
тенденций становления возрастных 
новообразований  

Тест эгоцентрических ассоциаций Пашуковой-

Шустровой;  
Метод незавершенных предложений;  
Метод пиктограммы;  
Адаптированный модифицированный детского 
личностного вопросника Р. Кеттелла;  
Методика аутоидентификации подростка ;  
Шкала реактивной (ситуативной) и личностной 
тревоги ;  
Тест школьной тревожности Филлипса,  
Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга; 
Опросник  
Басса-Дарки (агрессия);  
Методика Хоппе (оценка уровня притязаний);  
Методика изучения основных свойств личности 
(ОТКЛЭ);  
Тест-опросник Леонгарда (акцентуации черт 
характера);  
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Причиной  инертности  положительной  динамики  и  появления тенденций  
отрицательной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации обучающихся  
является  несоответствие  содержания,  методов  воспитания  и социализации  
учащихся  возрастным  особенностям  развития  личности, формальное 
отношение преподавателей и неблагоприятный психологический климат.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического учебно-методической кафедры 
классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся являются следующие методики и инструментарий 
диагностики:  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых.  

Опросник структуры темперамента (ОСТ);  
Методика ценностных ориентаций Рокича;  
Тест-опросник X. Шмишека (детский вариант);  
Патохарактерологический диагностический 
опросник для подростков (ПДО);  
Диагностика аддиктивного поведения  

Учебная деятельность и особенности 
развития познавательных процессов 
подростка  

Схемы наблюдения уровня сформированности 
учебной деятельности;  
Диагностика эмоционального отношения к учению; 
Методика «Составь расписание».  
Групповой интеллектуальный тест (ГИТ);   
Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра;   
Школьный тест умственного развития (ШТУР); 
Диагностика интеллекта методом рисуночного 
теста (Гудинаф);  тест Айзенка (IQ)  
АСТУР  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей 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 деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися 
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании МО классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;   
- качеством профориентационной работы школы;  
- качеством работы школьных медиа;  
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

Приложение. Основные понятия, используемые в программе  
 

Воспитание. 

Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание 
благоприятных для этого условий.  
                                     Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова  
                   Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые 

педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной 
деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 
деятельности.   

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 
взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  
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       Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 
деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. 
Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала 
и ведущих к нему ступеней.  

                  Направления воспитания – это основные векторы осуществления 
воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач 
воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации школьной 
воспитательной работы (например: воспитание на уроке, воспитание в рамках 
курсов внеурочной деятельности, воспитание через классное руководство и т.п.).  

                  Виды деятельности– здесь это виды индивидуальной или совместной с 
детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания 
(например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 
туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.)  

                   Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, 
ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с 
детьми деятельности, которые педагог использует для достижения цели 
воспитания (например: ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, 
многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой 
десант и т.п.)  

        Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 
видов и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления 
взаимосвязанные, ведь содержание 

всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. Формы 
деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 
спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем содержание этих бесед, игр или конкурсов 
может быть хорошим или плохим, толковым или бестолковым, воспитывающим или 
всего лишь развлекательным, но пустой форма не бывает никогда. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» (далее – 

Программа) с обучающимися с особыми образовательными потребностями при получении 
ими среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

В Программе учтены: 
− особенности осуществления коррекционной работы с различными контингентами 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание среднего общего 
образования; 

− опыт работы МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» по данному направлению. 
Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализованной МАОУ 

«СОШ №154 г. Челябинска» на уровне основного общего образования. 
Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями содержания среднего общего образования. 
В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования Программа содержит пять разделов: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами при получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов; 

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
4) механизм взаимодействия МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», 

предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных нормативных актов 
МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»: 

 Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме;  
 Положение об индивидуальном учебном плане и др. 
 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 
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Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» с 
обучающимися с особыми образовательными потребностями при получении ими среднего 
общего образования направлена на: 

− создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 
развития; 

− коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на уровне 
среднего общего образования; 

− оказание им помощи в освоении основной образовательной про-граммы среднего 
общего образования. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 
− поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», а также 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 
педагогической работе специалистов МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», семьи и других 
институтов общества;  

− интеграцию обучающихся  с особыми образовательными потребностями МАОУ 
«СОШ №154 г. Челябинска», в иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 

− оказание на уровне среднего общего образования в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с 
учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития таких 
обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 
образовательной деятельности; 

− создание в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», специальных условий обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями на уровне среднего общего образования, направленной на коррекцию и / 
или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 
освоения ими основной образовательной программы среднего общего образования, их 
профессионального самоопределения, социализации и обеспечения психо-логической 
устойчивости. 

Задачи программы коррекционной работы: 
− выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в том числе 

попавших в трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования; 
− создание в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»,  условий для успешного освоения 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в т. ч. попавшими в 
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трудную жизненную ситуацию, основной образовательной программы среднего общего 
образования (или ее элементов) и прохождения ими итоговой аттестации;  

− коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, 
нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

− обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностям на уровне 
среднего общего образования непрерывной коррекционно-развивающей работы в 
единстве урочной и внеурочной деятельности; 

− выявление на уровне среднего общего образования профессиональных 
склонностей, интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 
том числе попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− проведение на уровне среднего общего образования работы по профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 
числе попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− осуществление на уровне среднего общего образования консультативной работы с 
педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 
работодателями;  

− проведение на уровне среднего общего образования информационно-

просветительских мероприятий. 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 
под руководством специалистов 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий  МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», на уровне среднего 
общего образования с обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том 
числе попавшими в трудную жизненную ситуацию, сформирован исходя из учета особых 
образовательных потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих 
сходные проблемы, в реализации диагностических, коррекционно-развивающих, 
консультационных, информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий  

 

Перечень комплексных, 
индивидуально 

ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 
индивидуально 

ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
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Перечень комплексных, 
индивидуально 

ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 
индивидуально 

ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Диагностическое направление 

Изучение развития 
эмоционально-волевой сферы 
и личностных особенностей 
учащихся с особыми 
образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

− определение особых 
образовательных 
потребностей учащихся 
(общих и специфических) на 
уровне среднего общего 
образования; 
− выявление характера и 
сущности нарушений у 
подростков с ОВЗ и 
инвалидов; 
− выявление учащихся, 
испытывающих сложности в 
освоении основной 

образовательной программы 
среднего общего образования; 
− подготовка рекомендаций 
по оказанию 
психологомедикопедагогиче
ской помощи обучающимся и 
др. 

Педагог-психолог 

Изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания 
учащихся с особыми 
образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

Социальный педагог 

Контроль динамики развития 
учащихся с особыми 
образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающее направление 

Проведение индивидуальных 
и групповых 
коррекционноразвивающих 
занятий с учащимися с 
особыми образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

− помощь в освоении 
содержания среднего общего 
образования; 
− коррекция (минимизация) 
недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 
учащихся на уровне среднего 
общего образования; 
− развитие у учащихся 
универсальных учебных 
действий (личностных, 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных); 

Педагог-психолог 

Отбор оптимальных 

коррекционных программ / 
методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с 
особыми образовательными 
потребностями учащихся на 
уровне среднего общего 
образования 

Учитель-предметник 

Консультационное направление 

Консультирование педагогов  обеспечение Педагог-психолог 
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Перечень комплексных, 
индивидуально 

ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 
индивидуально 

ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

по выбору индивидуально 
ориентированных методов и 
приемов работы с учащимися 
с особыми образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

непрерывности специального 
сопровождения учащихся, 
испытывающих сложности в 
освоении основной 
образовательной программы 
среднего общего образования, 
и их семей по вопросам 
реализации 
дифференцированных 
психологопедагогических 
условий обучения, 
воспитания, коррекции, 
развития и социализации; 

Консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приемов коррекционного 
обучения учащихся с особыми 
образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительское направление 

Различные формы 
просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательных 
отношений вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

 обеспечение 
разъяснительной 
деятельности по вопросам, 
связанным с особенностями 
организации образовательной 
деятельности для учащихся, 
со всеми участниками 
образовательных отношений 

 Педагог-психолог 

Проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологически
х особенностей учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями на уровне 
среднего общего образования 

Педагог-психолог 
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Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» на уровне среднего 
общего образования с обучающимися с особыми образовательными потребностям, в том 
числе попавшими в трудную жизненную ситуацию, ежегодно отражаются в плане работы 
школьного психолого-медико-педагогического (психолого-педагогического) консилиума. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 
сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска». 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 
сложную жизненную ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами  и 
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» 

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в 
сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования отражена в 
таблице 2. 

Таблица 2 

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 
попавших в сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования 

 

Направления 
сопровождения и 

поддержки 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию 

Специалисты, 
осуществляющие 
сопровождение и 

поддержку 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию 

Взаимодействие со 
специалистами в 

целях обеспечения 
сопровождения и 

поддержки 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию  

Перечень локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
сопровождение и 

поддержку 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию 

Психологическое 
сопровождение 

Педагог-психолог  − администрация 
школы; 
− учителя-

− Положение о 
школьном 
психолого-



301 

 

Направления 
сопровождения и 

поддержки 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию 

Специалисты, 
осуществляющие 
сопровождение и 

поддержку 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию 

Взаимодействие со 
специалистами в 

целях обеспечения 
сопровождения и 

поддержки 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию  

Перечень локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
сопровождение и 

поддержку 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 
потребностями, в 

том числе попавших 
в сложную 
жизненную 
ситуацию 

предметники;  
− медицинский 
работник;  
 

педагогическом 
консилиуме; 
− План работы 
педагога-психолога; 
 

Социально-

педагогическое 
сопровождение 

Социальный педагог − учителя-

предметники;  
− медицинский 
работник;  
− специалисты 
социальных служб,  
− орган 
исполнительной 

власти по защите 
прав детей 

− План работы 
социального 
педагога 

Медицинская 
поддержка и 
сопровождение 

Медицинский 
работник 

− педагог-

психолог; 
− учитель-логопед 

Положение о 
медицинском 
сопровождении 
обучающихся 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников  

 

Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 
и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, 
определены МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»  исходя из учета особых 
образовательных потребностей обучающихся, и отражены: 
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1) в учебном плане (планах) среднего общего образования (универсальный профиль 
обучения); 

Особые образовательные потребности учащихся учтены: 
− при выборе профиля обучения;  
− при отборе предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровнях;  
− при включении в учебный план дополнительных учебных предметов; 
− при включении в учебный план курсов по выбору обучающихся (элективных / 

факультативных курсов);  
− при увеличении учебных часов на изучение учебных предметов обязательной части 

учебного плана и др. 
2) в плане внеурочной деятельности; в части включения курсов внеурочной 

деятельности, обеспечивающих коррекцию и (или) развитие учащихся, в рамках, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
общего образования, направлений внеурочной деятельности. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами  

Планируемые результаты работы МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»  с 
обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, соотносятся с личностными и 
метапредметными результатами освоения учащимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования, представленными ранее. 

 

    2.4.6. Условия реализации программы 

Организационные условия. 
Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Варьироваться могут и степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы  используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда  и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 
 Коррекционная работа  в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого  руководством 
учреждения обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Материально-техническое обеспечение. 
 В МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» создана надлежащая материально-техническая 

база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
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образовательного учреждения, в том числе, надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы,  специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания). 

Информационное обеспечение. 
 Создана информационная образовательная среда и на этой основе развивается 

дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, имеющим в наличии методические пособия и 
рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

Создана комфортная развивающая образовательная среда: 
— преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени общего образования; 

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующая достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающая его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующая достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

— распределяющая учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» составлен на основе 
федерального учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

(далее – учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих 
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 273 (с изменениями и дополнениями, в том числе от 24 сентября 2022 года);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. 
N 1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022, N 71763);  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования» (Утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413);  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования".  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями, в том числе от 29.06.2017);  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска» работает в режиме 5-дневной учебной недели. 
Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока на уровне среднего 
общего образования составляет 40 минут. Совокупное учебное время, отведенное в 
учебном плане на предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную 
нагрузку обучающихся - 34 часа в неделю. Количество часов, отведенных на 
обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов части, 
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формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования составляет 2312 часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 
изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
В 2023-2024 гг. обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС СОО. Учебный 

план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 
учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 
проведенного в 2022-2023 учебном году анкетирования намерений и предпочтений, 
обучающихся 9 классов, заявлений родителей.  

Учебный план предусматривает 2 - летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования. Учебный план 
предусматривает изучение обязательных учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Физика». «Химия», 
«Биология», «Обществознание», «История», «География», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный план 
предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 
№ 154 г. Челябинска» включает учебные планы универсального, социально – 

экономического, технологического профилей обучения. 
 Класс социально – экономического профиля ориентирована на выбор профессии, 

связанной с социальной сферой, финансами и экономикой, с такими сферами 
деятельности, как управление, предпринимательство. Учебные предметы «Математика», 
«Обществознание» изучаются на углубленном уровне. Подготовка к последующему 
профессиональному образованию, а также обеспечение общеобразовательной, 
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общекультурной составляющей при получении среднего общего образования 
осуществляется при реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план 
социально - экономического профиля включены следующие курсы по выбору: «Основы 
финансовой грамотности», «Решение задач повышенного уровня сложности». 

Обучающиеся, выбор которых ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную деятельность, будут обучаться в  группе технологического профиля. 
Учебные предметы «Математика», «Информатика» изучаются на углубленном уровне. 
Для подготовки к последующему профессиональному образованию, в учебный план 
технологического профиля включен курс:  «Алгоритмизация и программирование».  

Выбор универсального профиля обучения обусловлен выбором обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом предполагаемого продолжения 
образования обучающимися и выбором профессиональной деятельности. Универсальный 
профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не определили будущую 
сферу деятельности. В универсальном профиле на углубленном уровне будут изучаться 
учебные предметы – «Биология», «Обществознание». Подготовка к последующему 
профессиональному образованию, а также обеспечение общеобразовательной, 
общекультурной составляющей при получении среднего общего образования 
осуществляется при реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план 
универсального профиля включены курсы по выбору: «Основы финансовой 
грамотности», «Избранные вопросы биологии», «Решение задач повышенного уровня 
сложности». 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 
реализуется в соответствующих образовательных областях без выделения 
самостоятельных учебных предметов в рамках освоения учебных предметов учебного 
плана. 

В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках курса «Проектные технологии 
жизненного самоопределения» в объеме 34 часов (1 часа в неделю) в 10 классе. 

 

 

Учебный план социально-экономического профиля (вариант 1)  
(с углублённым изучением математики и обществознания) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 
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Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая 
культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 
проект 

 1  

ИТОГО  32 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 2 3 

Основы финансовой грамотности  1 1 

Решение задач повышенной сложности  1 1 

   1 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

 34 34 
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Общая допустимая нагрузка за период 
обучения в 10 - 11-х классах в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами в 
часах, итого 

 2312 

 

 

 

Учебный план технологического  (информационно-технологического) профиля (вариант 2) 
(с углубленным изучением математики и информатики)  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и 
статистика 

У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая 
культура, основы 
безопасности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы Б 1 1 
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жизнедеятельности безопасности 
жизнедеятельности 

 Индивидуальный 
проект 

 1  

ИТОГО  33 32 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 1 2 

Алгоритмизация и программирование  1 1 

Решение задач повышенной сложности 

(математика) 
 - 1 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период 
обучения в 10 - 11-х классах в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами в 
часах, итого 

 2312 

 

 

 

Учебный план универсального профиля (с углубленным изучением 
обществознания и биологии) 

 

Предметная область Учебный 
предмет 

Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

Б 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра и 
начала 

Б 2 3 
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математического 
анализа 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая 
культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Б 1 1 

 Индивидуальны
й проект 

 1  

ИТОГО  32 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 2 3 

Основы финансовой грамотности  1 1 

Избранные вопросы биологии  1 1 

Решение задач повышенной 
сложности (математика) 

 - 1 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными 
правилами и нормами 

 34 34 
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Общая допустимая нагрузка за период 
обучения в 10 - 11-х классах в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами в 
часах, итого 

 2312 

 

 

 

 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся  

(таблица 1): 
Форма 1. На основании результатов текущего контроля успеваемости: 

- отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое отметок 
текущего контроля успеваемости (полугодовых) и отметки за итоговую работу по учебному 
предмету, выполненную в рамках текущего контроля успеваемости. 

Форма 2. В форме оценочной процедуры (контрольные работы, зачеты и т.п.): 
 отметка за промежуточную аттестацию выставляется по результатам выполнения 

определенной оценочной процедуры (по результатам данной работы возникает 
академическая задолженность). 

Таблица 1 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный  
предмет 

Класс 

(год 
обучения) 

Форма проведения 
промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 
планом) 

Сроки 
проведения  

(в 
соответствии 
календарным 

учебным 
графиком) 

Ответстве
нные 

Учебные предметы 

Русский язык 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Литература 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 
(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Английский 10 Тестирование, приближенное май Зам.директ
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Учебный  
предмет 

Класс 

(год 
обучения) 

Форма проведения 
промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 
планом) 

Сроки 
проведения  

(в 
соответствии 
календарным 

учебным 
графиком) 

Ответстве
нные 

язык к ЕГЭ (по выбору учащихся) 
(форма 2) 

ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Математика 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Физика 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Химия 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 1) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Биология 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Россия в мире 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Обществознани 10 Тестирование, приближенное май Зам.директ
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Учебный  
предмет 

Класс 

(год 
обучения) 

Форма проведения 
промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 
планом) 

Сроки 
проведения  

(в 
соответствии 
календарным 

учебным 
графиком) 

Ответстве
нные 

е к ЕГЭ (по выбору учащихся) 
(форма 2) 

ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

География 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Физическая 
культура 

10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

май Учителя-

предметни
ки 

Астрономия 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Зам.директ
ора по 
УВР 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 

  

Технология 10 Тестирование, приближенное 
к ЕГЭ (по выбору учащихся) 

(форма 2) 

май Учителя-

предметни
ки 

11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

(форма 1) 
 

май Учителя-

предметни
ки 
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Учебный  
предмет 

Класс 

(год 
обучения) 

Форма проведения 
промежуточной аттестации  

(в соответствии учебным 
планом) 

Сроки 
проведения  

(в 
соответствии 
календарным 

учебным 
графиком) 

Ответстве
нные 

     

Курсы по выбору 

 10 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

 11 По результатам текущего 
контроля успеваемости 

май Учителя-

предметни
ки 

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы 
внеурочной 
деятельности 

10-11 Диагностика личностных 
планируемых результатов с 
использованием 
диагностических карт  

Групповая экспертная оценка 
метапредметных планируемых 
результатов 

май Руководит
ели курсов 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

 

Учебный план обеспечен необходимыми учебниками (учебными пособиями) по 
всем предметам, в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования / (Зарегистрировано в Минюсте России) 
и письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 
08-548 «О федеральном перечне учебников», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». № 233 от 08.05.2019г «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 
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3.2.План внеурочной деятельности 

 

         План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» составлен на 
основе федерального плана внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 
СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 
"Российского движения школьников"); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 
экспедициях, поездках и другие). 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 
важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 

 На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе 
для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 
выделено больше часов, чем в 11 классе. 

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 
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значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной 
организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 
и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся план внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 
модифициован в соответствии с тремя профилями: социально-экономическим, 
технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана 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. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 
отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 
обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 
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обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

 В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 
каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 
отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 
и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 
на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 
производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 
обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным 
подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 
(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с 
широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 
проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 
защита групповых проектов ("проект профессиональных проб", "предпринимательский 
проект", "социальный проект"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 
класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 
и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 
производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 
обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, 
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предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 
("проект профессиональных проб"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация "зрительского марафона" (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 
обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 
обучающихся 5 - 9 классов. 

29.14.5. В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 
организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 
разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 
индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в 
ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 
организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 
ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется 
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 
общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 
интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 
научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 
пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 
участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 
индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб", "проект 
участия в исследовательской экспедиции", "проект социальной практики"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 
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План внеурочной деятельности на 2023-2025 г.г. 
 

Реализуемые программы курсов 

внеурочной деятельности 

Количество часов по классам 

X XI всего 

Разговоры о важном 1 1 2 

Россия – мои горизонты 1 1 2 

Секреты русской орфографии и 
пунктуации 

1 1 2 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 1 2 

Я хочу общаться 1 1 2 

Английский язык – окно в мир 1 1 2 

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» составлен на 
основе федерального календарного учебного графика.Организация образовательной 
деятельности в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» осуществляется по учебным 
четвертям в рамках 5-дневной рабочей недели. 

 Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 
составляет 34 недели. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день. 

 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 
соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II 
четверть - 8 учебных недель; III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных 
недель. 

 Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
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 Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 
индивидуальной программе развития. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 
обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 
образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 
воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 
программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 

Сентябрь: 
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1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 
крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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3.5.Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования (далее – система условий) разработана на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска». Описание системы условий соответствует положениям локальных 
актов МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», нормативным правовым актам 
муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска». ориентирована на создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

– гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 
здоровья и социального благополучия обучающихся; 

– преемственных по отношению к основному общему образованию и 
соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего 
общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 
обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» обеспечивают для участников 
образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 
всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми. 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 
урочной и внеурочной деятельности,  

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 
успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 
областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 
Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 
деятельности; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом; 
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 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия; 
 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 
 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

Система условий МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» содержит: 
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий; 
 контроль состояния системы условий. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» соответствуют требованиям 
ФГОС среднего общего образования, а именно: 

 организация укомплектована руководящими и иными работниками; 
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 уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников, также и квалификационной категории; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, а также участием во 
внутрифирменном повышении квалификации, реализацией программ самообразования т.п. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» подтверждаются 
следующими документами (таблица 1). 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 

Требование к 
кадровым условиям 

реалзации ФГОС 
среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
показателя 

требованиям 

Укомплектованность 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
педагогическими, 
руководящими и 
иными работниками 

Организация укомплектована: 
 педагогическими работниками; 
 руководящими работниками; 
 вспомогательным персоналом 

 штатное расписание; 
 трудовые договоры; 
 сведения об 
укомплектованности 
штатов 

Уровень 
квалификации 

педагогических и 
иных работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Уровень квалификации 
педагогических и иных работников 
организации соответствует требованиям 

Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования»), соответствующего 
профессионального стандарта: 
Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»  

личные дела 
педагогических 
работников, включая 
документы, 
подтверждающие 
образовательный ценз и 
уровень квалификации 
педагогических 
работников 

Аттестация педагогических Аттестационные листы 
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Требование к 
кадровым условиям 

реалзации ФГОС 
среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
показателя 

требованиям 

работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемым ими 
должностям проводится на основе 
оценки их профессиональной 
деятельности один раз в 5 лет. 
Аттестацию проводит аттестационная 
комиссия МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска». 

Аттестация в целях установления 
квалификационной категории 
проводится по желанию педагогических 
работников.  

Аттестация педагогических 
работников организаций проводится 
аттестационной комиссией, 
формируемой Министерством 
образования и науки Челябинской 
области 

График аттестации 
педагогических 
работников 

Непрерывность 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
реализующей 
образовательную 
программу среднего 
общего образования 

Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников 
обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три 
года 

В МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска». 

для обеспечения непрерывного 
профессионального развития 
реализуются: 
 

 неформальные формы повышения 
квалификации (написание статей, 
участие в конференциях, проведение 
вебинаров, реализация научно-

прикладных проектов, тьюторство в 
рамках системы дополнительного 
профессионального образования и т.п.); 
 персонифицированные программы 

График прохождения 
курсов повышения 
квалификации 
педагогическими 
работниками 

Документы, 
подтверждающие 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации 

Персонифицированны
е программы 
повышения 
квалификации 

Программы 
самообразования 

План методической 
работы / 
внутрифирменного 
повышения 
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Требование к 
кадровым условиям 

реалзации ФГОС 
среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
показателя 

требованиям 

повышения квалификации; 
 программы самообразования; 
 план методической работы, 

включающий разнообразные формы 
организации деятельности 
педагогических работников (семинары, 
тренинги, заседания методических 
объединений, конференции участников 
образовательных отношений и 
социальных партнеров ОО по итогам 
разработки основной образовательной 
программы, мастерклассы, круглые 
столы, открытые уроки, внеурочные 
занятия и т.п.); 
 участие в работе РИП / ФИП / 

НПП; 
 и т. п. 

квалификации 

Договоры о 
реализации НПП  

и т. п. 
 

 

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» организуется методическая работа, 
обеспечивающая совершенствование основных профессиональных компетенций 
педагогов:  

 обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
также самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности 
гуманистической позиции педагога, позитивной направленности на педагогическую 
деятельность; 

 осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий, в том числе для совершенствования 
компетентности в соответствующих предметных областях знания и методах обучения, 
реализации задач национального проекта «Образование»; 

 умение 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; 



330 

 

 способность 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); 

 умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 осуществление педагогического оценивания деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями Стандарта, включая текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и предметных планируемых 
результатов, диагностику личностных результатов; 

 использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием. 

С целью совершенствования условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» созданы 
условия для: 

 реализации электронного обучения,  
 применения дистанционных образовательных технологий,  
 сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 
 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий  
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей обучающихся); 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психического 
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 
и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 
и в конце каждого учебного года  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-психологом с учётом 
результатов диагностики, а также администрацией общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 
направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в образовательной 

организации 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 
уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 
организации 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся 

проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
участниками 
образовательных 
отношений; 
индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
обучающимися;  
проведение 
диагностических 
мероприятий; 
профилактика 
школьной 
дезадаптации (на 
этапе перехода на 

проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 
проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания; 
и т.п. 

проведение 
классных часов, 
бесед, праздников; 
проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 
проведение 
релаксационных и 
динамических пауз 
в учебное время; 
и т.п. 

проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся; 

информационно-

просветительская 
работа через сайт 
общеобразовательной 
организации 

и т.п. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 
уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 
организации 

уровень среднего 
общего 
образования); 
и т.п. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  
 

индивидуальная 
профилактическая 
работа с 
обучающимися; 
консультативная 
деятельность; 
и т.п. 

проведение 
групповой 
профилактической 
работы, 
направленной на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью; 
работа группы 
волонтёров; 
и т.п. 

организация 
тематических 
занятий, кружков, 
бесед по проблеме 
здоровья и 
безопасности образа 
жизни; 
и т.п. 

проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов; 
сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий, 
акций по 
здоровьесбережению; 
информационно-

просветительская 
работа через сайт 
общеобразовательной 
организации 

и т.п. 
Развитие экологической культуры  

 

проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
участниками 
образовательных 
отношений по 
вопросам развития 
представлений об 
основах 
экологической 
культуры на 
примере 
экологически 
сообразного 
поведения в быту и 
природе родного 
края; 

проведение 
групповой 
профилактической 
работы по 
формированию 
умений безопасного 
поведения в 
окружающей среде 
родного края; 
и т.п. 

организация 
тематических 
занятий, кружков, 
бесед по проблеме 
формирования 
познавательного 
интереса и 
бережного 
отношение к 
уникальной природе 
Южного Урала; 
и т.п. 

проведение лекториев 
для родителей 
обучающихся; 
информационно-

просветительская 
работа через сайт 
общеобразовательной 
организации; 
и т.п. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 
уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 
организации 

и т.п. 
Дифференциация и индивидуализация обучения 

проведение 
диагностических 
мероприятий на 
выявление 
индивидуального 
уровня 
обученности и 
обучаемости; 
уровня общих 
умственных 
способностей; 
скорости усвоения; 
индивидуального 
стиля умственной 
деятельности; 
психофизических 
особенностей 
обучающихся  
и т.п. 

организация 
тематических и 
профилактических 
занятий с 
педагогами, 
направленных на 
освоение способов 
работы с 
различными 
группами 
обучающихся, 
и т.п. 

организация 
учебной 
деятельности с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся  
и т.п. 

проведение лекториев 
для родителей 
обучающихся  
и т.п. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
детей с особыми образовательными потребностями 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 
уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 
организации 

проведение 
диагностических 
мероприятий; 
проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися и 
родителями; 
разработка 
индивидуального 
маршрута 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
ребенка с особыми 
образовательными 
потребностями; 
индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
обучающимися; 
и т.п. 

проведение 
групповой 
профилактической 
работы, 
направленной на 
коррекцию 
выявленных 
затруднений и 
проблем 
обучающихся; 
и т.п. 

проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 
организация 
учебной 
деятельности с 
учетом 
психофизических 
возможностей детей 
с особыми 
образовательными 
потребностями; 
и т.п. 

оказание 
консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и 
обучающимся; 
информационно-

просветительская 
работа с педагогами и 
родителями; 
и т.п. 
информационно-

просветительская 
работа с педагогами и 
родителями; 
и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 
профилактическая 
работа с 
обучающимися; 
консультативная 
деятельность; 
психологическая 
поддержка 
участников 
олимпиад 

и т.п. 

организация 
групповой 
деятельности в 
аспекте поддержки, 
оказания 
консультативной 
помощи участников 
олимпиадного 
движения; 
и т.п. 

проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 
проведение 
групповой 
профилактической 
работы, 
направленной на 
поддержку 
участников 
олимпиадного 
движения; 
и т.п. 

оказание 
консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и 
обучающимся; 
и т.п. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 
уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 
организации 

проведение 
диагностических 
мероприятий, 
направленных на 
выявление 
интересов и 
способностей 
личности к той или 
иной профессии  
и т.п. 

проведение 
профессиональных 
проб 

проведение 
мероприятий с 
участием 
представителей 
сферы 
профессиональной 
деятельности, на 
которую 
ориентирован 
профиль обучения 

и т.п. 

оказание 
консультативной 
помощи обучающимся 
по профессиональной 
ориентации 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 

проведение 
диагностических 
мероприятий, 
проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями 

индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
обучающимися, 
имеющими 
проблемы в 
общении; 
и т.п. 

организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 
проведение 
коррекционно-

развивающих 
занятий, 
направленных на 
повышение уровня 
коммуникативных 
навыков; 
и т.п. 

диагностика 
сформированности 
коммуникативных 
умений и навыков 
обучающихся 
класса; 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий; 
и т.п. 

проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и педагогов; 
информационно-

просветительская 
работа через сайт 
школы; 
и т.п. 

оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам 
организации 
ученического 
самоуправления; 
выявление детей 
для работы в 

проведение 
диагностических 
мероприятий для 
определения 
лидеров; 
и т.п. 

тренинги по 
целеполаганию и 
уверенности в себе; 
и т.п. 

информационно-

просветительская 
работа через сайт 
общеобразовательной 
организации; 
и т.п. 
 



336 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 
уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 
организации 

детских 
объединениях; 
и т.п. 

 

 

3.5.3. Описание финансовых условий  
 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

 обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
для МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»  отражается в муниципальном задании по 
оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования в образовательной 
организации осуществляется в соответствии с региональным расчетным подушевым 
нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 
обучающегося. 

 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», 

механизм их формирования 

 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 
 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате; 
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
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связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 
этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования 
определены по виду образовательной программы – основная образовательная программа 
среднего общего образования с учетом: 

 форм обучения;  
 сетевой формы реализации образовательных программ;  
 образовательных технологий и специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
 обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам; 

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся. 

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся. 
 

Локальные нормативные акты  МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», 
регламентирующие создание финансовых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1. Положение об оплате труда работников 

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

3. Положение о привлечении внебюджетных средств 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования. 

 

3.5.4.Описание материально-технических условий 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 
основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 
 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 
оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 
и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
приготовления пищи; 

 строительных норм и правил; 
 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных организаций; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
организациях; 

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», реализующая основную образовательную 
программу среднего общего образования, имеет необходимые материально-технические 
условия для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 
деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Материально-технические условия  
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МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

 

 

№ Требование к материально-техническим 
условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Краткое описание наличия 
условий в МАОУ «СОШ №154 г. 

Челябинска» 

 

 

1. учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

25 кабинетов с 
автоматизированными рабочими 
местами педагогов. Учебные 
кабинеты содержат: УМК по всем 
учебным предметам и курсам 
внеурочной деятельности; 
Дидактические и раздаточные 
материалы: по математике, русскому 
языку, литературе, биологии, химии, 
физике, географии, технологии, 
изобразительному искусству, 
музыке, английскому языку, основам 

безопасности жизнедеятельности; 

Аудиозаписи, слайды по 
содержанию всех учебных 
предметов. 
Традиционные и инновационные 
средства обучения, 
компьютерные, 
информационнокоммуникационные 
средства; 
 Мебель. 

2. помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 
(лаборатории и мастерские), музыкой и 
изобразительным искусством, а также другими 
курсами по выбору и курсами внеурочной 
деятельности 

Материально-технические 
условия реализации основной 
образовательной программы 
среднего общего образования МАОУ 
«СОШ №154  г. Челябинска» 
обеспечивают: 
реализацию индивидуальных 
учебных планов обучающихся, 
осуществление самостоятельной 
познавательной деятельности 
обучающихся; 
-включение обучающихся в 
проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, 
проведение наблюдений и 
экспериментов, в том числе с 
использованием учебного 
лабораторного оборудования 
цифрового (электронного) и 
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№ Требование к материально-техническим 
условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Краткое описание наличия 
условий в МАОУ «СОШ №154 г. 

Челябинска» 

 

 

традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций 
основных математических и 
естественнонаучных объектов и 
явлений; 
-художественное творчество с 
использованием современных 
инструментов и технологий, 
реализации художественно-

оформительских и издательских 
проектов; 
-создание материальных объектов, в 
том числе произведений искусства; 
-развитие личного опыта 
применения универсальных учебных 
действий в экологически 
ориентированной социальной 
деятельности, экологического 
мышления и экологической 
культуры; 
- создание и использование 
информации (в том числе запись и 
обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, 

видеосопровождением и 
графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации 
различными способами (поиск 
информации в сети Интернет, работа 
в библиотеке и др.). 

‒ наблюдение, наглядное 
представление и анализ данных; 
использование цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 
 

3. цеха и мастерские в соответствии с профилями 
обучения, обеспечивающие условия труда в 
соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 
безопасности условий труда работников, не 

Имеются 3 мастерские для обучения 
технологии, соответствующие 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к безопасности условий 
труда работников, не достигших 18-
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№ Требование к материально-техническим 
условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Краткое описание наличия 
условий в МАОУ «СОШ №154 г. 

Челябинска» 

 

 

достигших 18-летнего возраста летнего возраста 

4. информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой 

 Обеспечен  доступ в 
информационно-библиотечном 
центре к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и 
художественной литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к 
множительной технике для 
тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и 
аудио-, видеоматериалов, 
результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

 

5. актовые, спортивные и хореографические залы, 
спортивные сооружения (комплексы, залы, 
бассейны, стадионы, спортивные площадки, 
тиры, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем), автогородки 

Актовый зал на 150 мест оборудован 
сценой и мультимедийным 
проектором. 2 спортивных зала, 
оснащенных спортивным и игровым 
оборудованием  и стадион для 
спортивных занятий на свежем 
воздухе 

6. помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

Имеются в наличии 

7. помещения медицинского назначения, 
отвечающие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность 

Имеются в наличии 

8. административные и иные помещения, 
оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебной 

Имеются в наличии 
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№ Требование к материально-техническим 
условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Краткое описание наличия 
условий в МАОУ «СОШ №154 г. 

Челябинска» 

 

 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

9. гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

10. участок (территорию) с необходимым набором 
оборудованных зон 

Имеется в наличии 

11. полные комплекты технического оснащения и 
оборудования, включая расходные материалы, 
обеспечивающие изучение учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности в 
соответствии с учебными планами и планами 
внеурочной деятельности 

Имеются в наличии 

12. мебель, офисное оснащение и хозяйственный 
инвентарь 

Имеется в наличии 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МАОУ «СОШ 
№154 г. Челябинска» обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления 
объектами; программирования; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 
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спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 
фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедийным сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) информация на 
официальном сайте МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» размещена информация о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся). 

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

обеспечиваются созданной современной информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов (таблица 4). 
Таблица 4 

Информационно-образовательная среда 

 

№ Требование к информационно-

образовательной среде 

Краткое описание наличия комплекса 
информационно-образовательных 
ресурсов в МАОУ «СОШ №154 г. 

Челябинска» 

 

1. цифровые образовательные ресурсы Приобретены электронные приложения к 
учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; 
электронные практикумы  

2. компьютеры, иное информационное 
оборудование 

Компьютеры, принтеры, мультимедийные 
проекторы и экраны, сканеры (имеются в 
наличии в необходимом количестве) 

3. коммуникационные каналы АС «Сетевой город. Образование. 
Челябинск», «Vipnet client» 

4. базы данных Локальная, ГИС «Образование» 

5. программные продукты Операционная система Windows, 

орфографический корректор для текстов 
на русском и иностранном языках; 
текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука виртуальные лаборатории 
по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для 
интернетпубликаций; редактор 
интернетсайтов; редактор для совместного 
удаленного редактирования сообщений. 
 

6. сайт общеобразовательной организации School-154.ru 

7. система современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-

образовательной среде 

Разработана и применяется система 
современных образовательных 
технологий: критического мышления, 
«перевернутый класс», кейс-технологий и 
др. 
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Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» 

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. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 
обеспечивается компетентностью работников МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием служб 
поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 
функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 
общего образования.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определен исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; 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. 

 

Документы МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», содержащие описание 
учебно-методических условий 

 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной 
деятельности 

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям 
Федерального перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания); 
3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов 

4. Описание оснащения лабораторий и учебных кабинетов. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №154 
г. Челябинска» должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска», реализующей основную 
образовательную программу среднего общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 
образовательной организации  базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
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программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

‒ 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; 

‒ 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). 

3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 
государственнообщественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО   

 

К 01.09.2023 

 

2. Разработка на основе федеральной 

основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы образовательной 
организации 

К 01.08.2023 

 3. Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

К 01.09.2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО 

К 01.08.2023 и 
по мере 
обновления 
нормативной 
базы на 
уровне РФ, 
Челябинской 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

области и 
муниципалите
та 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом 

К 01.09.2023 

6. Разработка и утверждение планаграфика 
введения ФГОС СОО 

К 01.09.2023 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО 

К 01.05.2023 

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры  образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебной деятельности 

К 01.09.2023 

9. Разработка: 
— 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; 

— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

— положения о формах получения 
образования; 

 

К 01.09.2023 и 
на всех 
последующих 
этапах 
реализации 
ООП СОО 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

К 01.05.2023 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

К 01.08.2023 и 
на всех 
последующих 
этапах 
реализации 
ООП СОО 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

 

 

 

 

 

К 01.09.2023 

  

III. 

Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС СОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  
организации введения ФГОС СОО 

 

 

В течение всех 
этапов 
реализации 
ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

К 01.09.2023 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 

К 01.09.2023 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

часов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

В течение 
2022-2023 

учебного года 
и далее 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

К 01.01.2023 и 
далее 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

К 01.05.2023 и 
далее 
ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС СОО 

 

К 01.05.2023 и 
далее 
ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

К 01.01.2023 и 
далее 
ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС СОО: 

 

К 01.01.2023 и 
далее 
ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами: 

 

К 01.09.2023 и 
далее 
ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

К 01.01.2023 и 
далее 
ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

К 01.01.2023 и 
далее 
ежегодно 

 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 
реализации ООП СОО МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска» является четкое 
взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
Направление1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 
образовательных отношений. 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 
компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществление 
курсовой 
подготовки и 
переподготовки 
учителей  

  

 

Организация курсов повышения квалификации педагогов на 
основе персонифицированных программ, в том числе через 
проекты социальной и профессиональной направленности.  
Проведение в рамках методических объединений  семинаров 
по изучению современных образовательных технологий 

Совершенствование 
методической работы в 
МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска» 

 

Совершенствование системы внутришкольного контроля.  
Организация публичной презентации методической работы 
классных руководителей.  
Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 
и их реализация 

Организация 
курирования учителя в 
условиях 
инновационных 
процессов  
 

Организация индивидуальных консультаций по 
инновационной работе в МАОУ «СОШ №154. Г. Челябинска» 

Повышение компетентности педагогов через включение в 
инновационную деятельность 
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Научно-

психологическое 
сопровождение 
деятельности учителя  
 

Консультирование по вопросам организации диагностики и 
мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 
педагогов.  
Информирование педагогов о результатах психологических 
исследований.  
Повышение профессионального методического уровня 
педагогов-психологов на основе персонифицированных 
программ, в том числе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, курсовой подготовке.  
Оказание помощи педагогам в организации адекватных 
условий обучения и воспитания для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.  
Консультирование и оказание помощи учителям в организации 
взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и 
в период проведения досуга.  
Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 
психологического комфорта для всех участников 
образовательных отношений.  
Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 
потребности в психологических знаниях и желания 
использовать их в своей деятельности.  

Совершенствование 
использования 
современных 
образовательных 
технологий  
 

Совершенствование использования ИК-технологий, 
технологий дифференцированного и развивающего обучения, 
проблемного, проектного обучения.  
Создание условий для свободного выбора и самореализации 
ученика в образовательной деятельности посредством 
внедрения вариативных программ, технологий. 

Целенаправленное 
формирование 
ключевых компетенций  
 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 
функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 
эффективному участию в общественной и профессиональной 
областях жизнедеятельности в условиях информационного 
общества, технологий развития «критического мышления».  
Повышение воспитательного потенциала обучения, 
эффективности воспитания.  
Предоставление обучающимся реальных возможностей для 
участия в общественных и творческих объединениях. 

 

Направление 2. Модернизация содержательной и технологической сторон 
образовательной деятельности. 
Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей личностное 
развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной деятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 
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Обновление содержания 
образования 

Реализация в МАОУ «СОШ №154 г. Челябинска»  ФГОС СОО.  
Разработка содержания программ по учебным предметам и 
курсам внеурочной деятельности. 

Внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 
внедрение методов и форм организации образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС СОО.  
Использование в образовательной деятельности различных 
форм социальных практик как одного из основных средств, 
способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 
личности.  
Установление контактов между МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска»  и учреждениями дополнительного образования с 
целью расширения возможностей для реализации внеурочной 
деятельности с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей. 

Использование 
вариативных УМК  

 

 

 

 

 

  

  
 

Изучение социального заказа и создание соответствующих 
условий. 
Совершенствование механизмов оценки достижений 
планируемых результатов обучающихся.  
 

 

 

 

 

 

Совершенствование 
способов оценивания 
учебных достижений 
обучающихся  
 

 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 
самооценивания.  
Разработка требований к организации объективной системы 
контроля, адекватной специфике средней  школы.  
Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 
личностным и метапредметным результатам. 

 

 

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного 
образовательного пространства. 
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 
передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 
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для обучающихся. Предоставление свободного доступа к информации всем участникам 
образовательных отношений. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 
умений учителей в 

использовании ИКТ в 
образовательном 

процессе и 
формирование ИКТ-

компетенции 
обучающихся  

 

Совершенствование навыков работы на персональных 
компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 
информационных технологий.  

Внедрение информационных технологий в образовательную 
практику.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 
Использование ресурсов дистанционного обучения. 

Создание банка 
программно-

методических, 
ресурсных материалов, 

обеспечивающих 
внедрение ИКТ в 
образовательный 

процесс и вхождение в 
глобальное 

информационное 
пространство  

 

Совершенствование материально-технической базы МАОУ 
«СОШ №154 г. Челябинска», обеспечивающей 

информатизацию образовательной деятельности.  
Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательной деятельности.  
Развитие банка программно-методических материалов.  

Эффективное использование ресурсов глобальной 
информационной сети в образовательной организации.  

Повышение эффективности информирования родителей о 
посещаемости и успехах обучающихся посредством активной 

работы учителей в автоматизированной системе «Сетевой 
город. Образование»  

 

 

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся  и позитивной 
адаптации, социализации и интеграции в социуме. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг 
психофизического 

развития  
обучающихся 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников  
 

Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 

создание 
здоровьесберегающей 

среды  
 

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 
риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 
(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).  
Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 
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родителей, педагогов. 
Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 
сопровождения 
обучающихся  

 

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.  
Создание благоприятной психологической среды в школе.  

Формирование у обучающихся способности к 
самоопределению и саморазвитию.  

Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 
здоровье учащихся.  

Создание условий (на основе разработки индивидуальных 
программ) для развития обучающихся, имеющих способности 

в отдельных предметах или направлениях обучения.  
 

 

3.5.7.Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 

 

Условия 
реализации 

Направление руководства и 
контроля 

ответственные 

кадровые Своевременное прохождение 
аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение 
педагогической 

компетентности через 
самообразование и участие в 
педагогических семинарах. 

 

Директор, заместители 
директора по УВР 

Материально-

технические 

Оборудование учебных 
кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, 
установка автоматизированных 

рабочих мест учителя и 
общешкольной локальной сети. 
 

Директор, 
заместитель 
директора по АХЧ, 
инженер-

программист 

Методические Соответствие рабочих 
программ и тематического 

планирования учителя 
требованиям ФГОС, 

организация тематического, 
классно – обобщающего, 
персонального контроля, 

работа ШМО по реализации 
ФГОС. 

 

Директор, заместители 
директора по УВР, 

методист 

Психолого-

педагогические 

Адаптация учащихся, работа 
социально-психологической 

Директор, заместители 
директора по УВР, 
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службы, система 
индивидуальной работы 
педагогов с учащимися. 

 

педагог-психолог 

 

Циклограмма контроля состояния системы условий реализации ООП СОО 

 

критерий индикатор периодичность ответственны
е 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 
способных 

реализовывать ООП 
(по квалификации, по 

опыту, повышение 
квалификации, 

наличие знаний) 
 

На начало и 
конец учебного 

года 

 

заместители 
директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий 
физического 
воспитания 

гигиеническим 
требованиям, наличие 

динамического 
расписания учебных 

занятий, учебный 
план, учитывающий 

разные формы учебной 
деятельности и 

полидеятельностное 
пространство; 

состояние здоровья 
учащихся; 

обеспеченность 
горячим питанием 

 

 

На начало 
учебного года, 

ежемесячно 

заместители 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

Финансовые условия Выполнение 
нормативных 

государственны
х требований. 

  

Внесение изменений 
в Положение о 

системе оплаты и 

Ежемесячные и 
ежеквартальны
е отчёты. 
 

 

По мере 
необходимости. 

Гл. бухгалтер, 
 

 

 

Директор 
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стимулирования 
труда в МАОУ 
«СОШ №154 г. 
Челябинска» 

 

Информационно-

техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Обоснованное и 
эффективное 

использование 
информационной 
образовательной 

среды (ЭОР,цифровых 
образовательных 

ресурсов, владение 
педагогогами ИКТ-

технологиями) в 
образовательной 

деятельности. 
Регулярное 

обновление школьного 
сайта. 

 

Ежегодно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно и 
по мере 

необходимости. 

заместители 
директора по 

УВР 

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП 
ООО 

Наличие локальных 
нормативно-правовых 

актов и их 
использование всеми 

субъектами 
образовательных 

отношений. 
 

Ежегодно и по 
мере 

необходимости. 

директор 

Экспертиза 
приведения 
должностных 
инструкций 
работников МАОУ 
«СОШ №154 г. 
Челябинска» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и новыми 
квалификационным
и характеристиками 

Определение степени 
готовности ОО к 

введению ФГОС  в 10-

х классах. Выявление 
проблем при 

организации введения 
ФГОС. 

 

К 01.08.2023, 

ежегодно 

директор 

Материально-

техническое 
обеспечение 

Обоснованность 
использования 
помещений и 

 К 01.08.2023, 

ежегодно 

директор 
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образовательной 
деятельности 

оборудования для 
реализации ООП 

СОО 
 

Учебно-

методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Обоснование 
использования списка 

учебников для 
реализации задач 
ООП; наличие и 

оптимальность других 
учебных и 

дидактических 
материалов, включая 

цифровые 
образовательные 

ресурсы, частота их 
использования 
учащимися на 

индивидуальном 
уровне. 

 

ежегодно заместители 
директора по 

УВР 

Анализ качества 
планирования в 

методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 

введения ФГОС СОО 

 

ежегодно заместители 
директора по 

УВР 

Внутренняя оценка 
качества 
образовательной 
деятельности МАОУ 
«СОШ №154 г. 
Челябинска» 

Качество условий 
реализации ООП СОО 

ежегодно заместители 
директора по 

УВР 

Анализ деятельности 
МАОУ «СОШ №154 
г. Челябинска» по 
введению и 
реализации ФГОС 
СОО 

Выявление проблем 

при организации 
введения ФГОС СОО 

 

ежегодно Директор, 
заместители 
директора по 

УВР 
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Приложение 1. 
Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
Лингвистика как наука. 
Язык и культура. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

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

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 
литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, её основные признаки и функции. 
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 
синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 
представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 
(общее представление). 

Качества хорошей речи. 
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 
Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 
Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 
Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 
Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 
(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 
ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
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Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 
Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 
метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 
Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 
разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 
сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 
шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 
Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 
(обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 
анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 
представление). 

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

краткой формы. 
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 
убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 
глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 
наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 
русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 
употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 
Правописание суффиксов. 
Правописание н и нн в словах различных частей речи. 
Правописание не и ни. 
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
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Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация 

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 
контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 
говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета 
применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 
адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 
мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 
языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 
адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

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

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

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 
представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 
изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 
употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

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

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 
парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 
повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 
риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 
большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 
сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 
оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 
числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 
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Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 
несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 
Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
Основные нормы построения сложных предложений. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 
анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 
препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 
препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 
чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 
сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обособлении. 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при передаче чужой речи. 
Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 
(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 
преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 
разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 
стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 
научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 
статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 
(обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 
Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 
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Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 
интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 
разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 
речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
языковых средств других функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 
языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
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 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России. 

4) эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 
словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
русскому языку. 

5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 
языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 
коммуникации; 

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

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 
 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 
числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 
по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 
методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 
критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 
 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

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

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 
мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 
 признавать своё право и право других на ошибку; 
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 



369 

 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 
быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 
лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 
отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 
художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 
с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 
комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 
народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 
из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 
Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 
характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 
знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 
уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 
системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 
современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 



370 

 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

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

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 
с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 
русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 
Использовать словообразовательный словарь. 
Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 
рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографический словарь. 
Речь. Речевое общение 
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Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём 
устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 
высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 
проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 
информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 
(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; 
использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 
Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

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

выразительного словоупотребления. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 
представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 
скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 
слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 
(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 
рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 
грамматические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
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Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 
современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 
разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 
речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 
предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 
рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 
основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 
предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 
однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 
изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 
разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 
150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 
функции языка. Лингвистика как наука 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 
Российской Федерации, средство 
межнационального общения, 
национальный язык русского народа, один 
из мировых языков 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 
национального языка 

 2     1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 
функционирование 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 
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2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 
функции. Виды языковых норм 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 
лингвистики.(повторение, обобщение). 
Изобразительно-выразительные средства 
фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы 

 2  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 
лингвистики (повторение, обобщение). 
Изобразительно-выразительные средства 
лексики (повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 
слова 

 1  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 Экспрессивно-стилистическая окраска  1    Библиотека ЦОК 
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слова https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 
обобщение). Крылатые слова 

 1   1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 
разделы лингвистики (повторение, 
обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Основные морфологические нормы 
современного русского литературного 
языка. 

 4  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 
корне 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы — и 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 
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после приставок 

7.4 Правописание суффиксов  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 
частей речи 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилагательных и 
глаголов 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов 

 2   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 
деятельности (повторение, обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

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

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 Текст, его основные признаки (повторение,  1    Библиотека ЦОК 
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обобщение) https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 

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

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. Виды 
информации в тексте 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 
текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 
Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   2   
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 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 Синтаксические нормы  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 
однородных членов предложения 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 
предложений 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 
«Синтаксис. Синтаксические нормы» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
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Итого по разделу  17   

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 
сказуемым 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 
Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами предложения 

 3  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, обращениями, 
междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 
предложении 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 
речи 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 
раздела "Пунктуация. Основные правила 
пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 
лингвистики 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
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4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 
устный рассказ, беседа, спор (обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 
жанры официально-делового стиля 
(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 
стиля (обзор) 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Язык художественной литературы  4  1  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

Повторение  6  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   1   
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Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
  

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 
И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 
не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 
«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух 
глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 
градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Пьеса «Вишнёвый сад». 
Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 
обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в 
соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и 
др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 
выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 
надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 
одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 
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Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 
произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. 
Ибсена «Кукольный дом» и др. 
11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 
«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

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

Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

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

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 
понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

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

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 
С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

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

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 
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Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

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

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 
А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и 
др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 
двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. 
Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. 
Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. 
Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 
Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 
«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 
ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 
огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 
«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…» и др. 
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Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 
«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 
Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 
философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 
дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 
насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 
Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. 
П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, 
А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 
Вампилов «Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская 
«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 
Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 
каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 
Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 
произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 
Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 
«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 
др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 
литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 
ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
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 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 
народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 
литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 
литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде, отражённым в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 
литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 
художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 
народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 
числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
литературе; 

5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 
поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 
профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 
читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 
литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 
литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 
народов России; 

8) ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 
литературные темы.  
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В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 
в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 
собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 
общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 
обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
литературе; 
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 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
собственный читательский опыт; 

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

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 
читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

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

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
3) работа с информацией:  
 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении 
той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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



391 

 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 
литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 
включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 
учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 
предпочтений; 
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 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 
литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 
читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 
образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 
художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
3) принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 
литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 
по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 
через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: 
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пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. 
Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 
одного города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; 
роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. 
Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и 
поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. 
Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман 
Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий 
Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая 
гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. 
Пастернака, повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения 
литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 
Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. 
Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. Фадеева, В. М. 
Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. 
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. 
Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по 
выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух 
произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. 
Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 
стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного 
произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, 
М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 
Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 
их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 
каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным в основной школе): 



394 

 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 
тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 
внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 
(тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 
«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур ; 

художественный перевод; литературная критика;  
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 
кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 
и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 
различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать 
и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 
литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 
социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 
страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 
литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 
внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 
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4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 
классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 
современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 
литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения 
и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 
к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 
символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные 
темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 
литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 
их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 
кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 
анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
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устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 
менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем; 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 
XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 
отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 
зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 
русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 
зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 
современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью 
и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 
свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 
образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 
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смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 
понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 
тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 
внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 
(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 
«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 
менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 
13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе 
в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов 
и тем программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 
А. Н. Островский. Драма 
«Гроза» 

 5    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/ 

1.2 
И. А. Гончаров. Роман 
«Обломов» 

 5    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/266401/ 

 

1.3 
И. С. Тургенев. Роман 
«Отцы и дети» 

 7    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7629/start/311748/ 

 

1.4 

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

«Не то, что мните вы, 
природа...», «Умом 
Россию не понять…», «О, 
как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано 
предугадать…», «К. Б.» 
(«Я встретил вас — и всё 
былое...») и др. 

 4    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7630/start/264972/ 
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1.5 

Н. А. Некрасов. 
Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). 
Например, «Тройка», «Я 
не люблю иронии 
твоей...», «Вчерашний 
день, часу в шестом…», 
«Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и 
Гражданин», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит 
изменчивая мода...») и др. 
Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо» 

 6    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7626/start/265685/  

 

1.6 

А. А. Фет. Стихотворения 
(не менее трёх по 
выбору). Например, 
«Одним толчком согнать 
ладью живую…», «Ещё 
майская ночь», «Вечер», 
«Это утро, радость эта…», 
«Шёпот, робкое 
дыханье…», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. 
Лежали…» и др. 

 3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/1232/ 

1.7 

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

 3    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 
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Например, главы «О 
корени происхождения 
глуповцев», «Опись 
градоначальникам», 
«Органчик», 
«Подтверждение 
покаяния» и др. 

1.8 

Ф. М. Достоевский. Роман 
«Преступление и 
наказание» 

 10    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 

 

1.9 
Л. Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир» 
 15    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 

 

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и 
повести (не менее одного 
произведения по выбору). 
Например, «Очарованный 
странник», «Однодум» и 
др. 

 2    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 

 

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не 
менее трёх по выбору). 
Например, «Студент», 
«Ионыч», «Дама с 
собачкой», «Человек в 
футляре» и др. Пьеса 
«Вишнёвый сад» 

 9    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  69   
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Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не менее 
одного по выбору). 
Например, Г.Тукая, К. 
Хетагурова и др. 

 1    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй 
половины XIX века (не 
менее одного 
произведения по выбору). 
Например, произведения 
Ч.Диккенса «Дэвид 
Копперфилд», «Большие 
надежды»; Г.Флобера 
«Мадам Бовари» и др. 

 2    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 

 

3.2 

Зарубежная поэзия второй 
половины XIX века (не 
менее двух стихотворений 
одного из поэтов по 
выбору). Например, 
стихотворения А.Рембо, 
Ш.Бодлера и др. 

 1    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 

 

3.3 

Зарубежная драматургия 
второй половины XIX 

века (не менее одного 
произведения по выбору). 
Например, пьесы 

 1    

https://educont.ru - (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты – https://products.obr.nd.ru); 
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Г.Гауптмана «Перед 
восходом солнца»; 
Г.Ибсена «Кукольный 
дом» и др. 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

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

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 
произведение по выбору). Например, 
«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 
Например, «Старуха Изергиль», «Макар 
Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На 
дне». 

 5    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 
(не менее двух стихотворений одного 
поэта по выбору). Например, 
cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
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Волошина, Н. С. Гумилёва и др. https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 
Например, «Антоновские яблоки», 
«Чистый понедельник», «Господин из 
Сан-Франциско» и др. 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Например, «Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 
грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге», «О 
доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 
весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 
безумно жить…» и др. Поэма 
«Двенадцать». 

 4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, «А вы 
могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 
«Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 
штанах». 

 4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.4 С. А. Есенин. Стихотворения (не менее  3    https://educont.ru - 
(Образовариум, 
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трёх по выбору). Например, «Гой ты, 
Русь, моя родная...», «Письмо матери», 
«Собаке Качалова», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Я последний поэт деревни…», 
«Русь Советская», «Низкий дом с 
голубыми ставнями...» и др. 

библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не 
чуя страны…» и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.6 

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

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Песня 
последней встречи», «Сжала руки под 
темной вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…», «Мне голос был. 

 4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 
бросил землю...», «Мужество», 
«Приморский сонет», «Родная земля» и 
др. Поэма «Реквием». 

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 
сталь» (избранные главы) 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 
Дон» (избранные главы) 

 4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.10 

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

 4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 
произведение по выбору).Например, «В 
прекрасном и яростном мире», 
«Котлован», «Возвращение» и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, «Вся 
суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти матери» («В краю, куда их 
вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 
моей вины…», «Дробится рваный цоколь 
монумента...» и др. 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне 
(по одному произведению не менее чем 
трех писателей по выбору). Например, В. 
П. Астафьев «Пастух и пастушка», 
«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий 
снег»; В. В. Быков «Обелиск», 
«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В 
списках не значился», «Завтра была 
война»; К. Д. Воробьев «Убиты под 
Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 
Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В 
окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 
«Красное вино победы», «Шопен, соната 
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 
крепость» и др. 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

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

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 
четвертого" 

 1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 
Стихотворения (по одному 
стихотворению не менее чем двух поэтов 
по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 
М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, 
С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 
Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной 
войне. Пьесы (одно произведение по 
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 
живые» и др. 

 1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всём мне 
хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить 
иных — тяжёлый крест...», «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.19 
А. И. Солженицын. Произведения «Один 
день Ивана Денисовича», «Архипелаг  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
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ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 
например, глава «Поэзия под плитой, 
правда под камнем»), произведения из 
цикла «Крохотки» (не менее двух) 

https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух 
по выбору). Например, «Срезал», 
«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 
«Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не 
менее одного произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», «Прощание с 
Матёрой» и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..», «В 
горнице моей светло…», «Привет, 
Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 
скакать по холмам задремавшей 
отчизны...» и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «На смерть 
Жукова», «Осенний крик ястреба», 
«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 
погоста…») , «На столетие Анны 
Ахматовой», «Рождественский романс», 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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«Я входил вместо дикого зверя в 
клетку…» и др. 

2.24 

Проза второй половины XX — начала 
XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
одному произведению не менее чем трёх 
прозаиков по выбору). Например, Ф. А. 
Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты 
из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 
Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий 
краем моря», «Белый пароход» и др.); В. 
И. Белов (рассказы «На родине», «За 
тремя волоками», «Бобришный угор» и 
др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 
Ф. А. Искандер (роман в рассказах 
«Сандро из Чегема» (фрагменты), 
философская сказка «Кролики и удавы» и 
др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 
дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 
плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман 
«Жизнь насекомых» и др.); Захар 
Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 
др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть 
«Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 
Трифонов (повести «Обмен», «Другая 
жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. 
Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», 
«Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.25 Поэзия второй половины XX — начала  2    https://educont.ru - 
(Образовариум, 
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XXI века. Стихотворения (по одному 
произведению не менее чем двух поэтов 
по выбору). Например, Б. А. 
Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 
Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 
Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 
Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 
Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 
Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 
Чухонцева и др. 

библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.26 

Драматургия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по выбору). 
Например, А. Н. Арбузов «Иркутская 
история»; А. В. Вампилов «Старший 
сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел 
собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» 
и др. 

 1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  66   

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не 
менее одного произведения по выбору). 
Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 
огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 
ветер каслания» и др.; стихотворения Г. 
Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, 
М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и 
др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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Итого по разделу  2   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Зарубежная проза XX века (не менее 
одного произведения по выбору). 
Например, произведения Р. Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 
«Посторонний»; Ф. Кафки 
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. 
М. Ремарка «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища»; Дж. 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. 
Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 
дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 
«Старик и море» и др. 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

4.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее 
двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. 
Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

 1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

4.3 

Зарубежная драматургия XX века (не 
менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 
Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя 
птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 
Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу 
«Пигмалион» и др. 

 1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  4   
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Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   
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Рабочая программа по учебному предмету  
«Иностранный (английский) язык» 

Базовый уровень 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Чайные 
традиции народов, проживающих в Челябинской области. День отказа от покупок в 
России.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции народов, 
проживающих в Челябинской области. Традиционная еда народов Челябинской 
области. Российские семьи. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль 
зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 
странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Челябинский 
элеватор. Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 
технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 
Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 
и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. Аркаим – город Солнца. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки. Танцевальные школы Челябинской области. Работа для 
подростков и молодежи в Челябинской области.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской области. 
Высшие учебные заведения Челябинской области. Миграционная ситуация в 
Челябинской области. 

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. Челябинский 
государственный музей изобразительных искусств. Достопримечательности 
Челябинска. Архитектурные памятники Челябинска. 

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. Языки 
народов Челябинской области. Знаменитые музыканты Челябинской области. 
Писатели Южного Урала. 

 

Темы НРЭО 

10 класс 

1. Знаменитые люди Челябинской области 
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2. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области  
3. Высшие учебные заведения Челябинской области 

4. Челябинский элеватор 

5. Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области 

6. Челябинский государственный музей изобразительных искусств 

7. Международный фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном курорте 
«Солнечная долина» 

8. День отказа от покупок в России 

9. Миграционная ситуация в Челябинской области 

10. Языки народов Челябинской области 

 

11 класс 

1. Российские семьи 

2. Знаменитые музыканты  Челябинской области 

3. Традиционная еда народов челябинской области 

4. Зоозащитные организации Челябинской области 

5. Челябинская областная универсальная научная библиотека 

6. Писатели Южного Урала 

7. Достопримечательности Челябинска 

8. Танцевальные школы Челябинской области 

9. Работа для подростков и молодежи в Челябинской области 

10. Архитектурные памятники Челябинска 

11. Аркаим – город Солнца 

12. Знаменитые люди Челябинской области 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, сформированность 
уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

обязанностей, уважение закона 
и правопорядка 

активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов 
в отношении к дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, учитывающего 
социальное, культурное, 
языковое, духовное 
многообразие современного 
мира 

1.7. 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 

2. 2.1. Сформированность 2.1. Сформированность 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Смыслообразование устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами 

основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

Описание типовых задач представлено в программе развития универсальных учебных 
действий (Т2.1), подходы к их внедрению в практику в репозитории Р2.1. 

 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

коррекция смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 

«ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы 
в отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

2.3. Предметные планируемые результаты учебного предмета «Английский язык» 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи» Продолжительность диалога – до 2–3 минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 
монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 
 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 совершенствовать 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; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
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 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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; 
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 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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, 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); 
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 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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; 

 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. 
 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 владеть орфографическими навыками; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 
своей стране и стране/странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), 
принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 
распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 
сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 
средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 
 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции 

на английском языке. 
 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

3. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 
Специальные учебные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 
информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 
точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 
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информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, 
и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 
«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 
«результат экспериментальной проверки»; 

 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки 
для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 
корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; 
ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё 
неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и 
планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; 
сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; 

 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению; 

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; 
 понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 
 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий . 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 
 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
 находить ключевые слова; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа; 
 использовать выборочный перевод; 
 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

 

10 класс (105 часов) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

1. 1 четверть Урок 1. 
Успех 

8 

1 (1) История успеха  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

2 (2) Пабло Пикассо, Альберт Эйнштейн  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

3 (3) Читаем классику. «Великий Гэтсби» 
Ф.С. Фитцджеральд 

 Диагностическая работа 
(ДР) 

4 (4) Мой идеал успешного человека  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

5 (5) Хорошо ли быть знаменитым? Знаменитые люди 
Челябинской области 

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

6 (6) Как стать успешным?  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

7 (7) Будь успешным!  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

8 (8) Успех. Повторение  Грамматический 
практикум 

(ГП №1) 
2.  Урок 2. Отдых 8 

9 (1) Необычные отели  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

10 (2) Русская чайная церемония Чайные традиции народов, 
проживающих в 
Челябинской области 

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

 

11 (3) Экстремальные виды спорта  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

12 (4) Виды транспорта  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

13 (5) Путешествие самолетом  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

14 (6) Путешествие моей мечты  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

15 (7) Поездка в Эдинбург  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

16 (8) Успех. Повторение  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

3. Урок 3. Человеку 
свойственно 
ошибаться 

11 

17(1) Школа и работа  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

18 (2) Ошибки, ставшие успехом  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

19 (3) Жизнь после школы  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

20 (4) Когда нужно начинать работать?  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

21 (5) Работа и образование Высшие учебные заведения 
Челябинской области 

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

22 (6) Интервью в службе занятости  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

23 (7) Службы спасения  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

24 (8) Человеку свойственно ошибаться. 
Повторение 

 https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

25 (9) Диалог культур №1. Британская мода  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

26 (10) Успех. Отдых. Человеку свойственно  https://educont.ru - 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

ошибаться. Защита проектов (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

27 (11) Успех. Отдых. Человеку свойственно 
ошибаться. Повторение 

 https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

4. Урок 4. Тайны 9 

28 (1) Происшествие в Ширнессе  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

29 (2) Тайны и загадки  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

30 (3) Таинственная история  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 



436 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

31 (4) Читаем классику. «Открытая дверь» 
Г.Х. Мунро 

 https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

32 (5) Амелия Эрхарт  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

33 (6) Загадочные места и здания Челябинский элеватор https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

34 (7) Соперники  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

35 (8) Мистические рассказы   

36 (9) Тайны. Повторение  Лексический практикум 
(ЛП №1) 

5. Урок 5. Красота тела 12 

37 (1) Красота сквозь века   
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

38 (2) Красота и внешность  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

39 (3) Мужская косметика?   

40 (4) Стиль одежды   

41 (5) Стрижки и прически   

42 (6) Внешность  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

43 (7) Стройный или полный?   

44 (8) Красота тела. Повторение   

45 (9) Диалог культур №2. Британская еда Кулинарные традиции 
народов, проживающих в 
Челябинской области 

 

46 (10) Тайны. Красота тела. Защита проектов   

47 (11) Тайны. Красота тела. Повторение   

48 (12) Тайны. Красота тела. Повторение   

6. Урок 6. Время шоу 9 

49 (1) Культура и развлечения  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

50 (2) Поездка в Новый Орлеан   

51 (3) Ураган «Катрина» в Новом Орлеане   

52 (4) Визит в картинную галерею Челябинский 
государственный музей 
изобразительных искусств 

 

53 (5) Опера  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

54 (6) Фильмы   

55 (7) Киноафиша   

56 (8) Кинообзор   

57 (9) Время шоу. Повторение  Грамматический 
практикум 

(ГП №2) 
7. Урок 7. Игра 

закончена 

10 

58 (1) Игры и спорт  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

59 (2) Игры сегодняшнего дня  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

60 (3) Видеоигры   

61 (4) Компьютерные игры   

62 (5) Экстремальные виды спорта Международный фестиваль 
зимнего экстрима на 
горнолыжном курорте 
«Солнечная долина» 

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

63 (6) Мировые спортивные события   

64 (7) Настольные игры   

65 (8) Спорт в твоей жизни   

66 (9) Спорт и здоровье   

67 (10) Игра закончена. Повторение   

8. Урок 8. Реклама 11 

68 (1) Полуфабрикаты – это действительно 
удобно? 

 https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

69 (2) Пора объявить войну рекламе   
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

70 (3) День без покупок День отказа от покупок в 
России 

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

71 (4) Жалоба в магазин  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

72 (5) Рекламации   

73 (6) Мастер шопинга   

74 (7) Реклама. Повторение   

75 (8) Диалог культур №3. Британский 
английский и американский 
английский 

  

76 (9) Время шоу. Игра закончена. Реклама. 
Защита проектов 

  

77 (10) Время шоу. Игра закончена. Реклама. 
Повторение 

  

78 (11) Время шоу. Игра закончена. Реклама. 
Повторение 

 Лексический практикум 
(ЛП №2) 

9. Урок 9. Новый старт 10 

79 (1) Перемены в жизни  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

80 (2) Новый опыт   

81 (3) Дни, меняющие нашу жизнь   

82 (4) Что можно посоветовать друзьям?   

83 (5) Эмиграция   

84 (6) Первые европейские поселенцы в 
Австралии 

Миграционная ситуация в 
Челябинской области 

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

85 (7) Где бы ты хотел жить?   

86 (8) Первая работа   

87 (9) Резюме   

88 (10) Новый старт. Повторение   

10. Урок 10. Общение 17 

89 (1) Как изменяется английский язык?  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

90 (2) Что будет с английским языком к 2050 
году? 

Языки народов Челябинской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Количес
тво 

часов 

Темы уроков Темы включения 
национальных, 
региональных и 
этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области 

Формы текущего 
контроля / 

Электронные ресурсы 

91 (3) Сложно ли учить английский язык?   

92 (4) Наш язык в упадке?  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

93 (5) Действия говорят громче слов   

94 (6) Невербальное общение   

95 (7) Язык и общение   

96 (8) Как научиться понимать собеседника?   

97 (9) Официальное общение   

98 (10) Язык тела   

99 (11) Общение. Повторение   

100 (12) Диалог культур №4. Мир кино   

101 (13) Новый старт. Общение. Повторение   

102 (14) Новый старт. Общение. Повторение   

103 (15) Контрольная работа  Собеседование 

(С) 
104 (16) Контрольная работа  Контрольная работа 

(КР) 
105 (17) Повторение   

Итого 105    
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Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические 
прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 
использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления 
географических исследований. Источники географической информации, ГИС. 
Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 
географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость 
для представителей разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 
формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 
территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 
ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической 
информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 
явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 
окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели 
устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты 
Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 
природными явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением 
Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 
ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе 
России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 
стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 
ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 
Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 
лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 
ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 
человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 
Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 
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1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 
географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 
ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и 
изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 
мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 
положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 
их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира 
и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах 
с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 
демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её 
направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория 
демографического перехода. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 
населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 
обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 
типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 
мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые 
семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 
национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 
глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 
цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 
воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 
анализа различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения 
населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой 
плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. 
Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах 
различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 
мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 
населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 
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Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 
экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 
Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 
регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 
регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 
географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития 
мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное 
развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура 
мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 
международной специализации. Условия формирования международной специализации 
стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 
разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 
постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 
экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её 
влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 
корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 
газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 
«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация 
стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её 
географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 
Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 
географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 
использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 
Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 
электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 
Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 
Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 
Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 
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Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 
экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 
страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 
органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции 
целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности 
на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 
структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 
ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 
отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 
основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России 
как одного из главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 
Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 
Практическая работа 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 
статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 
продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 
транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 
отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и 
туризм. 
 

11 КЛАСС 

 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 
черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 
субрегионов. Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 
субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 
информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 
Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 
капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 
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положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 
современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 
специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 
продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 
экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 
проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 
Бразилии на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 
Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 
хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 
экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 
хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 
экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 
географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 
населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная 
структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 
Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 
карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 
экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 
возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 
проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 
влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 
глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 
глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 
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ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 
сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 
ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 
роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 
народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 
человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 
политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 
глобальных проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 
анализа различных источников географической информации и участия России в их 
решении. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 
его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, 
спорта, труда, общественных отношений; 
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 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности; 

физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 
географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 
проявления; 

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира для применения различных источников 
географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 
б) базовые исследовательские действия:  
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических географических задач, применению различных методов 
познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

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

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 
географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации 
информации различных видов и форм представления; 
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 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе 

и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
а) общение:  
 владеть различными способами общения и взаимодействия; 
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 
различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  
 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 
участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

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

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
а) самоорганизация:  
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
б) самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
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 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 
себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 признавать своё право и право других на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 
10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 
пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 
распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 
территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 
формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных 
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 
магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 
водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 
географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 
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эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 
проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 
определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, 
промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в 
отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 
урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 
источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 
индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 
минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 
географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 
особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 
уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 
ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 
источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 
между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 
деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 
технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 
противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 
средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 
отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 
знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 
демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 
плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 
демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 
развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 
мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 
«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 
отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 
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6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 
прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 
системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 
определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 
информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 
практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 
географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 
структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 
различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 
объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 
воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 
формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 
особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  
оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 



456 

 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 
том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 
географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 
основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 
структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение 
содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их 
выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 
проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 
выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 
природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 
уровне; 

11 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 
географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 
стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 
географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 
урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 
географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 
специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 
регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 
государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 
воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 
населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 
хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 
Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 
знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 
применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 
федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 
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демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 
плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 
субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 
индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 
международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 
международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 
мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 
энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 
экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 
устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 
выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 
прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 
системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира 
и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие 
в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 
использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 
познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 
изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 
человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 
географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 
стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 
развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 
различных источников; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 
объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 
развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне 
и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 
хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 
факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 
различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 
сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 
изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 
миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 
роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 
мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 
актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 
направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 
глобальных проблем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методы в 
географии. Географические прогнозы 

 1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.2 Географическая культура  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.2 
Естественный и антропогенный 
ландшафты 

 1    
https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 
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 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.3 
Проблемы взаимодействия человека и 
природы 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.4 Природные ресурсы и их виды  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3.2 Классификации и типология стран мира  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  3   
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Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и воспроизводство 
населения 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

4.2 Состав и структура населения  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

4.3 Размещение населения  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

4.4 Качество жизни населения  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  7   

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового хозяйства. 
Международное географическое 
разделение труда 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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5.2 

Международная экономическая 
интеграция и глобализация мировой 
экономики 

 1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

5.3 
География главных отраслей мирового 
хозяйства. Промышленность мира 

 6    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

5.4 Сельское хозяйство мира  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

5.5 Сфера услуг. Мировой транспорт  3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  14   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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 11 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.2 Зарубежная Азия  6    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.3 Америка  6    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.4 Африка  4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
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https://products.obr.nd.ru); 

 

1.5 Австралия и Океания  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.6 

Россия на геополитической, 
геоэкономической и геодемографической 
карте мира 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества  4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, 
библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ) 
 

10 КЛАСС 

 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 
элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 
функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 
общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 
Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 
Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 
социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном 
обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 
социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 
поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 
Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 
Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 
методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 
критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 
социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 
Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 
Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 
культура. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 
многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 
формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 
Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 
Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 
Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 
направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования 
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в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные 
ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 
Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 
совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной 
культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 
искусства. 
Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 
жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 
производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 
пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 
экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 
Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 
капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 
монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 
регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 
стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 
Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 
труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития 
общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 
сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 
Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 
Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 
импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 
услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. 
Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 
блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 
государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 
Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 
Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 
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Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 
товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 
Государственное регулирование внешней торговли. 
11 КЛАСС 

 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 
Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 
поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 
Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 
и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 
социолога, социального психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 
институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 
Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 
политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 
государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 
политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 
власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 
Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 
антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 
Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 
политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 
Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 
обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 
граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 
Типы партийных систем. 
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Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 
их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 
российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 
и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 
трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 
образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 
административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 
права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 
виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 
праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 
процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об 
административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
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Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 



470 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 
образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
 

Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России. 

 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
 стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 
росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 
деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
жизни. 

 

Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
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 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 
человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 
коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 
и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 
всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 
решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 
осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 
предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

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

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 
явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 
оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 
учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 
 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 
познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 
ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 
и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Работа с информацией: 
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 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 
типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 
практической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 
принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 

Самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 
приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 признавать свое право и право других на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях 
и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 
цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 
глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 
общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 
общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 
личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, 
самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и 
методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 



476 

 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 
материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 
культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 
государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 
конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 
экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 
государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 
профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 
традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 
примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 
общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 
использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 
достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического 
развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении 
устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный 
институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 
личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, 
народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 
образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 
экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, 
валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 
государственного регулирования экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 
личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 
используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы 
социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 
культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 
Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 
услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 
предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 
примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов 
научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального 
сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной 
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культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 
макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 
экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 
общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 
общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; 
функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 
экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 
налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 
систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 
социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 
социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 
информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 
обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 
проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 
развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 
интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 
разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 
полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 
человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 
результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 
междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 
(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 
план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 
ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 
образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 
культура», «Экономическая жизнь общества». 
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9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях 
о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 
собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на 
формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения 
свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 
норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; 
путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 
социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 
многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 
биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 
мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 
культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и 
науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 
межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 
достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе 
способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи 
в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 
финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 
использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 
финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 
обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 
рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 
общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 
личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, 
экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 
коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 
оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 
действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 
выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 
противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 
межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 
точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, 
экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

11 КЛАСС 
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1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 
стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 
семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 
социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 
государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 
полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 
Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 
Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 
правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 
административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 
традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 
примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 
регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 
использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 
изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 
включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 
социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 
социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 
социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 
политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 
национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 
лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 
отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 
нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 
статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 
социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 
используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 
процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 
типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 
виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 
партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 
идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 
правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 
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ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 
конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 
гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 
юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 
работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 
и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 
экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 
среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 
формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 
общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 
развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 
политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 
Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 
социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 
юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 
социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 
Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 
политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 
систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 
жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 
социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 
сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 
российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 
правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 
из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 
государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 
различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 
звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 
информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 
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изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 
полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 
результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 
междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 
(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 
план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 
структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 
законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 
проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 
обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 
политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 
соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 
социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 
общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 
Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 
законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 
правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 
правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 
ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 
действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 
национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 
этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 
незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 
Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 
современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 
Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 
конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 
правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 
оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 
работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 
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налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 
процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 
личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг,  
зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 
использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 
цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 
финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 
политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 
каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 
соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 
правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 
людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 
норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 
полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 
поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 
нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и общественные отношения  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и массовые 
коммуникации 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и ее 
противоречия 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 
Становление личности в процессе 
социализации 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека  2   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность человека. 
Научное познание 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Человек в обществе» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 Категории и принципы морали в жизни  3   1   Библиотека ЦОК 
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человека и развитии общества https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 
Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Духовная культура» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  16   

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 
общества 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты  3   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Экономическая жизнь общества» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 
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Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов 
проектно-исследовательской деятельности 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   
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 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе и 
пути его изменения 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Социальная сфера» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 
Политическая власть и политические 
отношения 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — 

основной институт политической системы 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 
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2.3 

Государство Российская Федерация. 
Государственное управление в Российской 
Федерации 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 
личности.Политическая идеология 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 
Политические элиты и политическое 
лидерство 

 2   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Политическая сфера» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 
Правонарушения 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 

Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, 
семейных, трудовых правоотношений 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 
образовательных, административных, 
уголовных правовых отношений, 
экологическое законодательство 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 Основные принципы конституционного,  4   1   Библиотека ЦОК 
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арбитражного, гражданского, 
административного, уголовного процессов 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Правовое регулирование общественных 
отношений в Российской Федерации» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов 
проектно-исследовательской деятельности 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   
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Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

10 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 гг.  
 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 
Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события 
Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI в. 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 
Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 
Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 
Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 
Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских 
держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции 
на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих 
блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. 
Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 
войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 
Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 
фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция 
государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия 
Первой мировой войны. 

МИР В 1918–1939 гг.  
От войны к миру. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 
конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 
система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в 
Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская 
республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  



490 

 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 
в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 
фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 
последствия кризиса. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 
идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 
фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 
Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 
сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 
1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 
поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–
1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 
революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 
соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–
Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–
1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 
коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 
Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 
последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 
Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 
ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

др.). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
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абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 
1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 
Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 
сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 
союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 
Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», 
план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 
фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 
Формирование Антигитлеровской коалиции. Лендлиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 
Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 
Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 
Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 
наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг., их роль в 
освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в 
европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 
коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 
народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 
Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 
над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 гг.  
 

Введение. Россия в начале ХХ в. 
РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ 

РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1914–1922)  

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 
Политизация и начало морального разложения армии. 
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Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 
войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 
организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в 
городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 
чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 
власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917–1922) 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 
самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 
революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 
революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 
экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 
революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 
росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 
двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин 
как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков  

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 
сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 
промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 
Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 
госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 
Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 
Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 
Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
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антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 
красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 
левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 
агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 
кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг. 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 
СССР в годы нэпа (1921–1928) 

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. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 
Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 
Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
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возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 
и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: 
кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных 
кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 
Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 
аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 
контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 
репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 
в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. 
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность 
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 
Союза (1934) и первые награждения. 
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Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 
формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в 
городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 
революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление 
СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 
и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, 
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг.  
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945)  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 
воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – 

весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
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Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 
пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 
гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 
плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 г.) (3 ч) 
Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 
Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 
наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго 
фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 
врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 
1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 
Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 
Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 
общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 
войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 
войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны (1944 – сентябрь 1945 г.)  
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Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 
после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 
решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 
Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 
политической карты мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  
Обобщение  

 

11 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг.  
 

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 
прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 
обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 
колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине 
ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 
Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 
(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 
Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 
отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 
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Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 
Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». 
«Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 
Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 
Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI 
в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 
СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 
Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 
Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 
Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 
постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств 
в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 
интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 
модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 
республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические 
реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение 
Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 
провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 
современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 
лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 
достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 
развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 
конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 
2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 
(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 
демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 
единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 
войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  
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Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 
развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
«Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 
(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 
Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х 
гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 
государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 
Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 
Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 
внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 
Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 
современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 
интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 
Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 
угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 
от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 
технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 
развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 
Молодежная культура. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире. 
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Обобщение  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг.  
 

Введение 

СССР В 1945–1991 гг.  
СССР в 1945–1953 гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 
стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 
Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 
Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
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Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 
темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 
населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 
развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 
искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 
и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
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Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 
советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 
Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. 
С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
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Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 
международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  
Обобщение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 
Становление новой России (1992–1999)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 
осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 
России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 
хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 
науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 
и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
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власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. 
В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 
сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных 
проектов.  

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления 
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 
2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в 
Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). Начало 
конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 
его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 
спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 
мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 
глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 
Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 
полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции 
внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 
позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 
внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 
локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 
и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 
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инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 
США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 
России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 
Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 
Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 
и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 
двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 
революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 
Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 
по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 
Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 
США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 
странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 
кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение 
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 
в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 
достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 
научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения школьниками учебных программ по 
общеобразовательным предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим 
личностным результатам изучения истории в старшей общеобразовательной школе на 
базовом уровне относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 
традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 
исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 
и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 
совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 
социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 
гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 
убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 
сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 
поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 
осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 
современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 
устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 
старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 
семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 
виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 
отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
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творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 
современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 
различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 
способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 
общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 
событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 
Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 
эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 
ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 
включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 
умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать 
другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 
(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 
способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 
участников общения). 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной 
школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 
требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 
рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа 
имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 
задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 
процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические 
факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 
явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты 
и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с 
имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного 
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и 
значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 
информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать 
суждение о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 
самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, 
выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать средства современных 
информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 
норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных 
форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 
прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 
тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 
межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, 
уметь смягчать конфликтные ситуации; 
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осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 
примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства 
достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 
коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 
членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 
работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 
способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;  

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и 
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 
школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 
поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения 
для совместного решения учебных задач, проблем. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей школе отражены 
во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из предметных результатов является 
усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 
предметного результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), 
указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая логику их 
достижения при изучении школьниками истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в. 
Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. При этом необходимо 
учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 
истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 
явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без 
знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 
поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 
глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI в., осознание истоков наших 
достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков следует 
предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 
деятельности исторических личностей нашей страны, связанных с актуальным 
историческим материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 
отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 
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умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации 
в Союзе Советских Социалистических Республик (далее – СССР), решающую роль СССР 
в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 
космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 
операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности 
развития культуры народов СССР (России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; 
определять современников исторических событий истории России и человечества в 
целом в ХХ – начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 
XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 
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9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 
России. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 
истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 
– начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 
Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 
репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 
Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 
«Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 
агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
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Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 
систему. 

 

 10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 
новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 
Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 
советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 
России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 
оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 
историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их 
значение для истории России и человечества в целом; 

 используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., 
выявлять попытки фальсификации истории; 

 используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 
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 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности 
для истории нашей станы и человечества в целом; 

 характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 
Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 
оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 
типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты 
и/или дополнительные источники информации; корректно использовать 
исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 
реферата; 

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 
истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, 
представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и др.; 
 составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в 
России и других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 
технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

 представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 
из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, 
конспекта, реферата; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
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всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 
выбирать наиболее аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 
процессам, типологическим основаниям и др.); 

 обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

 на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 
определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

 на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 
аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; 
определять современников исторических событий истории России и человечества в 
целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 
исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

 излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 



515 

 

 соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

 определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 
 определять авторство письменного исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, 
явления, процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию 
письменного источника с историческим контекстом; 

 определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 анализировать письменный исторический источник по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 
документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, достоверности содержания; 

 соотносить содержание исторического источника по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 
исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 
исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
делать выводы; 

 использовать исторические письменные источники при аргументации 
дискуссионных точек зрения; 

 проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 
создания, размер, надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический 
источник с периодом, к которому он относится и др.); используя контекстную 
информацию, описывать вещественный исторический источник; 

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 
по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, 
время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 
контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 
исторический источник. 
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7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 
ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 
 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 
для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять 
на его основе план, таблицу, схему; 

 узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство 
(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 
расположения памятников культуры и др.), изучаемые события, явления, 
процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1914–1945 
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гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, 
схемы; делать выводы; 

 на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из 
аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и 
статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других 
исторических источников, делать выводы; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 

 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия 
в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на 
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 
России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 
обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 
государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициями и обычаями народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 
политического, социально-экономического и культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

 10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 
 Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 
событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 
явлениям, процессам истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 
нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды; 

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 
защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
1914–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 
Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 
Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 
Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 
обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 
единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 
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Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 
Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 
«Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 
агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 
 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914–1945 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 
других стран в данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–
1945 гг. 

 

11 КЛАСС 

 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 
Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; 
особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 
России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 
оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 
историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их 
значение для истории России и человечества в целом; 

 используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., 
выявлять попытки фальсификации истории; 
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 используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 
 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности 
для истории нашей станы и человечества в целом; 

 характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 
Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 
оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 
типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты 
и/или дополнительные источники информации; корректно использовать 
исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 
реферата; 

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 
истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, 
представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-

популярной литературе, визуальных материалах и др.; 
 составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в 
России и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
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называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 
технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

 представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 
из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, 
конспекта, реферата; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 
выбирать наиболее аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 
процессам, типологическим основаниям и др.); 

 обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

 на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 
определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

 на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 
аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; 
определять современников исторических событий истории России и человечества в 
целом в 1945–2022 гг. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 
исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

 излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

 определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; 
 определять авторство письменного исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, 
явления, процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию 
письменного источника с историческим контекстом; 

 определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 анализировать письменный исторический источник по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 
документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, достоверности содержания; 

 соотносить содержание исторического источника по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 
исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 
исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
делать выводы; 
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 использовать исторические письменные источники при аргументации 
дискуссионных точек зрения; 

 проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 
создания, размер, надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический 
источник с периодом, к которому он относится и др.); используя контекстную 
информацию, описывать вещественный исторический источник; 

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 
по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, 
время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 
контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 
исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 
ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 
 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 
для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять 
на его основе план, таблицу, схему; 

 узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство 
(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 
расположения памятников культуры и др.), изучаемые события, явления, 
процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, 
схемы; делать выводы; 

 на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из 
аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и 
статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других 
исторических источников, делать выводы; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 

 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия 
в подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на 
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 
России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 
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обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 
государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициями и обычаями народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 
политического, социально-экономического и культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 
при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 
истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 
событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 
явлениям, процессам истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 
нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды; 

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 
защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 
СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 
Советского Союза. 
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Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 
операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 
революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 
систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 
 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 
других стран в данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–
2022 гг. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 
Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.2 
Мир накануне и в годы Первой мировой 
войны 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Мир в 1918—1939 гг. 

2.1 От войны к миру  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.2 Страны Европы и Северной Америки в  6    https://educont.ru - 
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1920—1930-е гг. (Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.3 
Страны Азии, Латинской Америки в 
1918—1930-е гг.  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.4 
Международные отношения в 1920— 

1930-х гг.  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.5 Развитие культуры в 1914—1930-х гг.  2   1   

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  14   

Раздел 3. Вторая мировая война 

3.1 Вторая мировая война  4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3.2 Обобщение  1    https://educont.ru - 
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(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  5   

История России. 1914—1945 гг. 
Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—1922) 

1.1 Введение  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.2 
Россия в Первой мировой войне (1914—
1918) 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.3 
Великая российская революция (1917— 

1922) 
 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.4 
Первые революционные преобразования 
большевиков 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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1.5 Гражданская война и ее последствия  3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.6 
Идеология и культура Советской России 
периода Гражданской войны 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

1.7 Наш край в 1914— 1922  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в годы нэпа (1921—1928)  4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.2 Советский Союз в 1929—1941 гг.  5    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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2.3 
Культурное пространство советского 
общества в 1920— 1930-е гг. 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.4 
Внешняя политика СССР в 1920— 

1930-е гг.  3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2.5 Наш край в 1920— 1930-е гг.  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  16   

Раздел 3. Великая Отечественная война (1941—1945) 

3.1 
Первый период войны (июнь 1941 — 

осень 1942 г.) 
 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3.2 
Коренной перелом в ходе войны (осень 
1942—1943 г.) 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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3.3 
Человек и война: единство фронта и 
тыла 

 3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3.4 

Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой 
войны (1944 — сентябрь 1945 г.) 

 4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3.5 Наш край в 1941— 1945 гг.  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3.6 Обобщение  1     

Итого по разделу  15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   
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 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг. 
1.1 Введение  1     

1.2 

Страны Северной Америки и Европы 
во второй половине ХХ — начале XXI 

в. 
 9    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.3 

Страны Азии, Африки во второй 
половине ХХ — начале XXI в.: 
проблемы и пути модернизации 

 4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.4 
Страны Латинской Америки во второй 
половине ХХ — начале XXI в.  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.5 
Международные отношения во второй 
половине ХХ — начале XXI в.  3    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.6 
Развитие науки и культуры во второй 
половине ХХ — начале XXI в.  2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 
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 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.7 Современный мир  1  1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.8 Обобщение  1     

Итого по разделу  23   

История России. 1945—2022 гг. 
Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг. 

1.1 Введение  1     

1.2 СССР в 1945—1953 гг.  4    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.3 
СССР в середине 1950-х — первой 
половине 1960-х гг.  6    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.4 
Советское государство и общество в 
середине 1960-х — начале 1980-х гг.  7    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.5 
Политика перестройки. Распад СССР 
(1985—1991) 

 6    
https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 
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 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.6 Наш край в 1945— 1991 гг.  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

1.7 Итоговое обобщение  1     

Итого по разделу  26   

Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг. 

2.1 
Становление новой России (1992—
1999) 

 7    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

2.2 
Россия в ХХI в.: вызовы времени и 
задачи модернизации 

 10    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

2.3 Наш край в 1992— 2022 гг.  1    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека – 
https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и тесты 
– https://products.obr.nd.ru); 

 

Итого по разделу  18   

Итоговое обобщение  1     
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной деятельности 
с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей региона, 
и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

рынка труда и потребностей 
региона 

отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и самовоспитание 
в соответствии с 
общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрос-лыми в 
образовательной, обще-ственно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

опыта эколого-направленной 
деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 



541 

 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Контроль и 
коррекция 

корректировать деятельность задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 
П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 

Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы 
в отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-

исследовательская 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  
 

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 
 оперировать на базовом уровне1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 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 региона; 
 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение множеств, числовые множества на 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 в условиях своего региона, города, 
поселка;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни в 
условиях региона, города, поселка при решении задач из других предметов. 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 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 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; 
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 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 
характера, необходимые в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка 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 в условиях своего региона, города, поселка и задач 
из различных областей знаний, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 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 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. 
 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 
 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 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. 



547 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач в условиях своего региона, города, поселка  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 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 в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 4. Функции 

Обучающийся научится: 
 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 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.). 



548 

 

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.) в условиях своего региона, города, поселка;  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации в 
условиях своего региона, города, поселка 

Обучающийся получит возможность научиться 

 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; 
 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 простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) в условиях 
своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа 

Обучающийся научится: 
 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная 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.); 
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 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 
задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов в условиях 
своего региона, города, поселка, нахождением наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 
Обучающийся получит возможность научиться 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 

 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. 

 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

Обучающийся научится: 
 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, 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 в условиях своего региона, города, поселка; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения 
региона, города, поселка в чрезвычайных ситуациях  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
 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. 
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Раздел 7. Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 
 решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 анализировать условие 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 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 в условиях своего региона, города, поселка 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
 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. 
 

Раздел 8. Геометрия 

Обучающийся научится: 
 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); 
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 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 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 в условиях своего региона, города, поселка; 
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания в условиях своего региона, города, поселка; 
 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) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 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 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. 
 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся научится: 
 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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. 
 

Раздел 10. История математики 

Обучающийся научится: 
 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, региона, города 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России, региона, города 

 

Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся научится 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 
Обучающийся получит возможность научиться 

 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 мира, региона, города и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

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. 
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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 
практико-ориентированных задач на повторение с учетом особенности региона, вклада 
промышленности региона в экономику страны. 

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. Решать практические 
задачи, содержащие данные региона, страны с использованием графиков функций, 
числовых множеств на координатной прямой и на координатной плоскости. 

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. 
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. Графики простейших периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) в условиях 
своего города, региона, страны. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Решение задач с 
использованием свойств функций в контексте конкретной практической ситуации в 
условиях своего региона, города, страны. 

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. 

Решение задач на составление уравнений, неравенств или их систем, описывающих 
реальную ситуацию или прикладную задачу в условиях своего региона, города, страны, 
анализ полученных результатов. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Решение прикладных задач по биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанных с исследованием характеристик процессов в условиях своего 
региона, города, страны. 

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. Решение задач 

практического характера на повторение в условиях своего региона, города, страны и 
задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств 
геометрических фигур. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 
простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 
соотношений в 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. Решение задач практического характера на взаимное расположение прямых 
и плоскостей в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин 
на вычисление и доказательство. 

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. 

Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и 
задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств 
многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Решение 
задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и задач из 
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смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств 
цилиндра и конуса. 

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. 
Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и 
задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств 
тел и поверхностей вращения. 

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. Решение задач практического 
характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на 
вычисление и доказательство с использованием векторов и координат. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Анализ 
сопоставление, сравнение, интерпретация реальных данных региона, представленных в 
виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на применение 
статистических методов для анализа характеристик социальной и экономической 
деятельности региона и страны в целом. 

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. Решение задач на 
вычисление и оценку вероятности событий в реальной жизни в условиях своего региона, 
города, страны. 
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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. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В тематическом планировании отмечены оценочные материалы, которые размещены в репозитории Р1.3.3.7.  
 

10 -11 классы (базовый уровень) 

№ 
п\п 

Содержание учебного материала предмета математика: алгебра 
и начала анализа 10 класс 

Кол-во всех часов Кол-во контрольных работ 

1 Повторение материала 7-9 классов 6 - 

2 Числовые функции.  14 1 

3 Тригонометрические функции.  26 2 

4 Тригонометрические уравнения.  20 1 

5 Преобразование тригонометрических выражений.  25 1 

6 Производная.  41 3 

7 Повторение  8 - 

 Итого 140 8 

№ 
п\п 

Содержание учебного материала предмета математика: алгебра 
и начала анализа 11 класс 

Кол-во всех часов Кол-во контрольных работ 

1 Повторение материала 10 класса 6 - 

2 Степени и корни. Степенные функции 28 1 

3 Показательная и логарифмическая функция 39 3 
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4 Первообразная и интеграл 16 1 

5 Элементы математической статистики, комбинаторики и 
теории вероятностей 

17 1 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 24 1 

7 Повторение  6 - 

 Итого  136 7 

№ 
п\п 

Содержание учебного материала предмета математика: 
геометрия 10 класс 

Кол-во всех часов Кол-во контрольных работ 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 - 

2 Параллельность прямых и плоскостей 23 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 23 1 

4 Многогранники 15 1 

5 Заключительное повторение  4 - 

 Итого  70 3 

№ 
п\п 

Содержание учебного материала предмета математика: 
геометрия 11 класс 

Кол-во всех часов Кол-во контрольных работ 

 Векторы в пространстве 12 1 

 Метод координат в пространстве. Движения. 16 1 

 Цилиндр. Конус. Шар. 16 1 
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 Объёмы тел 18 1 

 Заключительное повторение к итоговой аттестации 6 - 

 Итого  68 4 
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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, сформированность 
уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона 
и правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов 
в отношении к дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, учитывающего 
социальное, культурное, 
языковое, духовное 
многообразие современного 
мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрос-лыми 
в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

национальным признакам для 
личности и общества 

национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 
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Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 
Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
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Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ- П11 Использовать средства информационных и 
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Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

компетентн
ость 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 
1.3. Предметные планируемые результаты  
В разделе «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере автоматизации 
производства на промышленных предприятиях Челябинской области. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира, в 

развитии современных технологий на предприятиях Челябинской области, в 
практической деятельности людей, проживающих на территории Челябинской 
области; 
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 приводить примеры информационных процессов в живой природе и технике на 
примере автоматизации производства на промышленных предприятиях Челябинской 
области; 

 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 на предприятиях Челябинской 
области, а также на примере на пример использования кодов в работе Южно-
Уральской железной дороги. 

 

В разделе «Математические основы информатики» 

Обучающийся 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов при решении задач 
практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 
города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе в быту и на предприятиях Челябинской области; 

 понимать важность дискретизации данных; 
 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике в 

том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении 
задач анализа данных. 

 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных, в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 
условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
 создавать на их основе несложные программы анализа данных с региональным 

сюжетом, например, производственные задачи или изменение климата за несколько 
лет в Челябинской области; 

 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 

регионального содержания, например, производственные задачи или анализ рынка труда 
за несколько лет в Челябинской области; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 



 

569 

 

конструкций в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 
реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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, реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего региона, 
города, поселка; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации, в том числе при решении задач с региональным 
сюжетом. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ в том числе при решении 
задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 
региона, города, поселка; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного 
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 
задач анализа данных; 

  получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 
задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 
памяти; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели в том числе 
при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов в том числе 
при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 
реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 
процессу. 

 

В разделе «Использование программных систем и сервисов» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей, в том числе при решении задач практического характера, 
необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации, в том числе при решении задач практического 
характера с региональным сюжетом, например, производственные задачи или 
изменение климата за несколько лет в Челябинской области; 
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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, в том числе при решении задач практического характера с региональным сюжетом, 
например, производственные задачи или изменение климата за несколько лет в 
Челябинской области;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; 
 наполнять разработанную базу данных, например, по теме «Красная книга 

Челябинской области»; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств, в том числе при 
решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации, в том числе при решении задач 
практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 
города, поселка; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных, в 
том числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни 
в условиях своего региона, города, поселка; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, в том числе при решении задач 
практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 
города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 
процессу, в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 
реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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; 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 
экспериментов, в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 
реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 
 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 
 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 
 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий своего региона; 

 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 
параллельной обработкой данных; 
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 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 
существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 
информационном пространстве» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 узнает базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 

нормы информационной этики и права; 
 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе при решении задач 
практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, 
города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том числе при 
решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – размещать 
данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 
коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 
сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; 
 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях 
своего региона, города, поселка. 

 

 

2. 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. 
 

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. 
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Дискретные объекты 

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. 

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 
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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. 

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 
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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). 
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. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 
№ 
п/
п 

Раздел Тема урока Кол-

во 
часо

в 

Тема НРЭО Формы 
текущего 
контроля 

1. Введение. 
Информация и 
информационн
ые процессы 

Введение. 
Информация. 
Информационная 
грамотность и 
информационная 
культура  

1  Входная 
диагностическа
я работа 

2. Подходы к 
измерению 
информации 

1  Практическая 
работа 

3. Информационные 
связи в системах 
различной 
природы 

1   

4. Обработка 
информации 

1 Информационные 
процессы, связанные с 
хранением, 
преобразованием и 
передачей данных на 
примере 
автоматизации 
производства на 
промышленных 
предприятиях 
Челябинской области 

Практическая 
работа 

5. Передача и 
хранение 
информации 

1 Информационные 
процессы, связанные с 
хранением, 
преобразованием и 
передачей данных на 
примере 
автоматизации 
производства на 
промышленных 
предприятиях 
Челябинской области 

Самостоятельн
ая работа 

6. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Информация и 
информационные 
процессы» (урок-

1  Контрольная 
работа 
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№ 
п/
п 

Раздел Тема урока Кол-

во 
часо

в 

Тема НРЭО Формы 
текущего 
контроля 

семинар или 
проверочная 
работа) 

7. Компьютер и 
его 
программное 
обеспечение 

История развития 
вычислительной 
техники 

1 История и тенденции 
развития компьютеров 
на примере крупных 
промышленных 
предприятий 
Челябинской области  

 

8. Основополагающ
ие принципы 
устройства ЭВМ 

1   

9. Программное 
обеспечение 
компьютера 

1  Практическая 
работа 

10. Файловая система 
компьютера 

1 Иерархическая 
структура файловой 
системы на примере 

систематизации 
материалов в виде 
структуры каталогов 
по теме «Красная книга 
Челябинской области» 
или «Предприятия 
Челябинской области, 
работавшие во время 
Великой 
Отечественной войны» 
или 
«Достопримечательнос
ти города Челябинска» 

Практическая 
работа 

11. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Компьютер и его 
программное 

обеспечение» 

1  Контрольная 
работа 

12. Представление 
информации в 
компьютере 

Представление 
чисел в 
позиционных 
системах 

счисления 

 

1   

13. Перевод чисел из 
одной 

1  Самостоятельн
ая работа 
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№ 
п/
п 

Раздел Тема урока Кол-

во 
часо

в 

Тема НРЭО Формы 
текущего 
контроля 

позиционной 
системы 

счисления в 
другую 

14. Перевод чисел в 
компьютерных 
системах 
счисления 

1  Самостоятельн
ая работа 

15. Арифметические 
операции в 
позиционных 
системах 
счисления 

1   

16. Представление 
чисел в 
компьютере 

1  Самостоятельн
ая работа 

17. Кодирование 
текстовой 
информации 

1  Практическая 
работа 

18. Кодирование 
графической 
информации 

1  Практическая 
работа 

19. Кодирование 
звуковой 
информации 

1  Самостоятельн
ая работа 

20. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Представление 
информации в 

компьютере» 

  Контрольная 
работа 

21. Элементы 
теории 
множеств и 
алгебры логики 

Элементы теории 
множеств 

1   

22. Алгебра логики    

23. Таблицы 
истинности 

  Самостоятельн
ая работа 

24. Основные законы 
алгебры логики 

   

 Преобразование 
логических 
выражений 

  Самостоятельн
ая работа 

25. Элементы 
схемотехники. 
Логические 
схемы 

1   
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№ 
п/
п 

Раздел Тема урока Кол-

во 
часо

в 

Тема НРЭО Формы 
текущего 
контроля 

26. Логические 
задачи и способы 
их решения 

1  Практическая 
работа 

27. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Элементы 
теории множеств 
и 

алгебры логики» 

1  Контрольная 
работа 

28. Современные 
технологии 
создания и 
обработки 
информационн
ых 

объектов 

Текстовые 
документы 

1 Создание, 
редактирование и 
форматирование 
текстовых документов 
с региональным 
сюжетом, например, 
«Южный Урал – 

страна голубых озер» 
или «Национальный 
состав Челябинской 
области» 

Практическая 
работа 

29. Объекты 
компьютерной 
графики 

1 Создание и 
редактирование 
графических объектов 
с региональным 
сюжетом, например, 
«Южный Урал – 

страна голубых озер» 

Практическая 
работа 

30. Компьютерные 
презентации 

1 Создание и 
редактирование 
презентации с 
региональным 
сюжетом, например, 
«Южный Урал – 

страна голубых озер» 
или «Национальный 
состав Челябинской 
области» 

Практическая 
работа 

31. Создание и 
обработка 
информационных 
объектов 

1  Практическая 
работа 

32. Создание и 
обработка 
информационных 
объектов 

1  Практическая 
работа 
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№ 
п/
п 

Раздел Тема урока Кол-

во 
часо

в 

Тема НРЭО Формы 
текущего 
контроля 

33. Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Современные 
технологии 

создания и 
обработки 
информационных 
объектов» 

1  Контрольная 
работа 

34. Итоговое 
повторение 

Основные идеи и 
понятия курса 

1   

35. Основные идеи и 
понятия курса 

1  Итоговая 
диагностическа
я работа 
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11 класс 

 

(35 часов, 1 час в неделю) 
 

№ п/п Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

1.  Обработка 
информации в 
электронных таблицах 

Табличный процессор. Основные 
сведения 

1  Входная 
диагностическая 
работа 

2.  Редактирование и форматирование 
в табличном процессоре 

1  Практическая 
работа 

3.  Встроенные функции и их 
использование 

1  Практическая 
работа 

4.  Логические функции 1  Практическая 
работа 

5.  Инструменты анализа данных 1 Использование табличного 
процессора для анализа данных при 
решении практических задач в быту и 
на предприятиях Челябинской 
области 

Практическая 
работа 

6.  Обобщение и систематизация 
изученного материала по теме 
«Обработка информации в 
электронных таблицах» 

1  Контрольная 
работа 

7.  Алгоритмы и 
элементы 
программирования 

Основные сведения об алгоритмах 1 Обзор языков программирования, 
используемых для 
автоматизированного управления на 
предприятиях Челябинской области 

 

8.  Алгоритмические структуры 1  Самостоятельная 
работа 

9.  Запись алгоритмов на языке 
программирования  

1 Алгоритмы для решения учебных 
задач различных типов с 

Практическая 
работа 
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№ п/п Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

региональным сюжетом, например, 
производственные задачи или 
изменение климата за несколько лет в 
Челябинской области 

10.  Анализ программ с помощью 
трассировочных таблиц 

1  Практическая 
работа 

11.  Функциональный подход к 
анализу программ 

1   

12.  Структурированные типы данных. 
Массивы 

1  Практическая 
работа 

13.  Рекурсивные алгоритмы 1  Практическая 
работа 

14.  Обобщение и систематизация 
изученного материала по теме 
«Алгоритмы и элементы 
программирования» 

1  Контрольная 
работа 

15.  Информационное 
моделирование 

Модели и моделирование 1   

16.  Моделирование на графах 1  Практическая 
работа 

17.  Знакомство с теорией игр 1  Самостоятельная 
работа 

18.  База данных как модель 
предметной области 

1   

19.  Реляционные базы данных 1   

20.  Системы управления базами 
данных 

1  Практическая 
работа 

21.  Проектирование и разработка базы 
данных 

1 Разработка информационной системы 
«Природные ресурсы Южного 
Урала»  

Практическая 
работа 

22.  Обобщение и систематизация 
изученного 

1  Контрольная 
работа 
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№ п/п Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

материала по теме 
«Информационное 
моделирование» 

23.  Сетевые 
информационные 
технологии 

Основы построения 
компьютерных сетей 

1   

24.  Как устроен Интернет 1  Самостоятельная 
работа 

25.  Службы Интернета 1 Использование инструментов 
поисковых систем (формирование 
запросов) «Почётные граждане 
города Челябинска» 

Практическая 
работа 

26.  Интернет как глобальная 
информационная система 

1 Работа с поисковыми системами 
«Достопримечательные места 
Челябинской области» 

Практическая 
работа 

27.  Обобщение и систематизация 
изученного материала по теме 
«Сетевые информационные 

технологии» 

1  Контрольная 
работа 

28.  Основы социальной 
информатики 

Информационное общество 1  Самостоятельная 
работа 

29.  Информационное право 1  Самостоятельная 
работа 

30.  Информационная безопасность 1   

31.  Обобщение и систематизация 
изученного материала по теме 
«Основы социальной 
информатики» 

1  Контрольная 
работа 

32.  Итоговое повторение Основные идеи и понятия курса 1   

33.  Основные идеи и понятия курса 1   

34.  Основные идеи и понятия курса 1  Итоговая 
диагностическая 
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№ п/п Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

работа 

35.  Основные идеи и понятия курса 1   
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Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 

1.5. Готовность к служению 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

защиты Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной деятельности 
с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей 
региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей региона, 
и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и самовоспитание 
в соответствии с 
общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрос-лыми в 
образовательной, обще-ственно 
полезной, учебно-

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение 
оказывать первую помощь 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
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Описание типовых задач представлено в программе развития универсальных учебных 
действий (Т2.1), подходы к их внедрению в практику в репозитории Р2.1. 

 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Познавател
ьная 
рефлексия 

осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 
необходимой информации; 

П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 
и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 

приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий на 
предприятиях Челябинской области, в практической деятельности людей 
проживающих на территории Челябинской области; 

 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. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся научится: 

 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 
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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 в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

Обучающийся 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 проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 

 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. 
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В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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 в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

Обучающийся 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; 
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 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 проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 

 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. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 
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 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

Обучающийся 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 проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 

 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. 

 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся научится: 

 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; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
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необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач. 

Обучающийся 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; 

 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. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 
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 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 
области). 

Обучающийся 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 проблемы Челябинской области, 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 (в том числе используемых на промышленных предприятиях 
Челябинской области); 

 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. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей (в том числе на примере Челябинской области); 

 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; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач. 

Обучающийся 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. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Физика и естественнонаучный 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. 

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.  

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Кинематика» 

2. Контрольная работа «Динамика» 

3. Контрольная работа «Законы сохранения» 

Примерный перечень лабораторных работПрямые измерения: 

1. Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 
датчиками. 

2. Сравнение масс (по взаимодействию). 
3. Измерение сил в механике. 
Косвенные измерения: 

1. Измерение ускорения. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
3. Определение энергии и импульса по тормозному пути. 
Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 
отсчета. 
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2. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
Исследования: 

1. Исследование равноускоренного движения с использованием электронного 
секундомера или компьютера с датчиками. 

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 
3. Исследование центрального удара. 
4. Исследование качения цилиндра по наклонной плоскости. 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. При движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 
расстояния тем больше, чем больше масса бруска. 

2. При движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 
пути. 

3. При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 
Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным КПД. 
2. Конструирование рычажных весов. 
3. Конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением. 
Примерный перечень демонстраций 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта. 
2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 
3. Явление инерции. 
4. Инертность тел. 
5. Сравнение масс взаимодействующих тел. 
6. Второй закон Ньютона. 
7. Измерение сил. 
8. Сложение сил. 
9. Взаимодействие тел. 
10. Невесомость и перегрузка. 
11. Зависимость силы упругости от деформации. 
12. Силы трения. 
13. Реактивное движение. 
14. Изменение энергии тел при совершении работы. 
15. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
16. Свободные колебания груза на нити и на пружине. 
17. Запись колебательного движения. 
18. Вынужденные колебания. 
19. Резонанс. 
20. Автоколебания. 
21. Поперечные и продольные волны. 
22. Отражение и преломление волн. 
23. Дифракция и интерференция волн. 
24. Частота колебаний и высота тона звука. 
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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.  

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Основы молекулярно-кинетической теории». 
2. Контрольная работа «Основы термодинамики». 
Примерный перечень лабораторных работ 

Прямые измерения: 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 
2. Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель). 
3. Измерение термодинамических параметров газа. 
Косвенные измерения: 

1. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
2. Наблюдение явлений. 
3. Наблюдение диффузии. 
Исследования: 

1. Исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена). 
2. Исследование изопроцессов. 
3. Исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля. 
4. Исследование остывания воды. 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. Квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 
наблюдения (по трекам Перрена). 

2. Скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 
Примерный перечень демонстраций 

1. Механическая модель броуновского движения. 
2. Модель опыта Штерна. 
3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме. 
4. Изменение объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
5. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной температуре. 
6. Психрометр и гигрометр. 
7. Явление поверхностного натяжения жидкости. 
8. Кристаллические и аморфные тела. 
9. Объёмные модели строения кристаллов. 
10. Модели дефектов кристаллических решёток. 
11. Модели тепловых двигателей. 
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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. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Электростатика». 
2. Контрольная работа «Законы постоянного тока». 
3. Контрольная работа «Электрический ток в различных средах». 
4. Контрольная работа «Магнитное поле». 
5. Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания». 
6. Контрольная работа «Механические и электромагнитные волны». 
7. Контрольная работа «Геометрическая и волновая оптика». 
Примерный перечень лабораторных работ 

Прямые измерения: 

1. Измерение ЭДС источника тока. 
2. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов. 
Косвенные измерения: 

1. Измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции). 
2. Измерение внутреннего сопротивления источника тока. 
3. Определение показателя преломления среды. 
4. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 
5. Определение длины световой волны. 
Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 
2. Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация. 
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Исследования: 

1. Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи. 
2. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней. 
3. Исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности. 
4. Исследование явления электромагнитной индукции. 
5. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
6. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета. 
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе. 
2. Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 
3. При плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 
Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование электродвигателя. 
2. Конструирование трансформатора. 
Примерный перечень демонстраций 

1. Электрометр. 
2. Проводники в электрическом поле. 
3. Диэлектрики в электрическом поле. 
4. Конденсаторы. 
5. Энергия заряженного конденсатора. 
6. Электроизмерительные приборы. 
7. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
8. Полупроводниковый диод. 
9. Транзистор. 
10. Электронно-лучевая трубка. 
11. Явление электролиза. 
12. Электрический разряд в газе. 
13. Люминесцентная лампа. 
14. Магнитное взаимодействие токов. 
15. Магнитные свойства вещества. 
16. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
17. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 
18. Свободные электромагнитные колебания. 
19. Осциллограмма переменного тока. 
20. Генератор переменного тока. 
21. Трансформатор. 
22. Излучение и приём электромагнитных волн. 
23. Отражение и преломление электромагнитных волн. 
24. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
25. Поляризация электромагнитных волн. 
26. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 
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27. Детекторный радиоприёмник. 
28. Интерференция света. 
29. Дифракция света. 
30. Полное внутреннее отражение света. 
31. Получение спектра с помощью призмы. 
32. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 
33. Поляризация света. 
34. Спектроскоп. 
 

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 

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. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Световые кванты. Строение атома». 
2. Контрольная работа «Физика атома и атомного ядра». 
Примерный перечень лабораторных работ 

Косвенные измерения: 

1. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 
фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение спектров. 
Исследования: 

1. Исследование спектра водорода. 
Примерный перечень демонстраций 

1. Фотоэффект. 
2. Линейчатые спектры излучения. 
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3. Лазер. 
 

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. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

1. Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
Наблюдение явлений: 

1. Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
Исследования: 

1. Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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3. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В тематическом планировании отмечены оценочные материалы, которые размещены в репозитории Р1.3.3.8.  
 

10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

36.  Физика и 
естественнонаучный 
метод познания природы 

Что изучает физика. 
Физические явления, 
наблюдения и опыты. 

1  ДР№1 

37.  Механика Механическое движение, 
виды движений, его 
характеристики 

1  Демонстрация: Зависимость 
траектории движения тела от 
выбора системы отсчета 

38.  Равномерное движение 
тел. Скорость. Уравнение 
равномерного движения 

1   

39.  Скорость при 
неравномерном 
движении 

1 Необходимость увеличения 
средней скорости 
транспортных потоков г. 
Челябинска 

 

40.  Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

1  Демонстрация: Падение тел в 
воздухе и вакууме 

41.  Лабораторная работа 

«Измерение ускорения 
свободного падения» 

1  Лабораторная работа 

42.  Лабораторная работа 
«Исследование движения 
тела, брошенного 
горизонтально» 

1  Лабораторная работа 
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№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

43.  Контрольная работа по  
кинематике 

1  Контрольная работа 

44.  Взаимодействие тел. 
Первый закон Ньютона.  

1  Демонстрация: Явление инерции. 
Инертность тел. Взаимодействие 
тел 

45.  Силы в механике. Законы 
всемирного тяготения. 

1  Демонстрация: Измерение сил. 
Сложение сил. Силы трения 

46.  Сила тяжести. Вес 1  Демонстрация: Невесомость и 
перегрузка 

47.  Силы упругости — силы 
электромагнитной 
природы 

 Применение деформации в 
кузнечно-прессовом цехе 
ММК 

Демонстрация: Зависимость силы 
упругости от деформации. 

48.  Второй закон Ньютона. 
Третий Закон Ньютона 

1  Демонстрация: Сравнение масс 
взаимодействующих тел. Второй 
закон Ньютона. 

49.  Законы механики 
Ньютона 

   

50.  Контрольная работа по 
динамике 

1  Контрольная работа 

51.  Импульс. Импульс силы. 
Закон сохранения 
импульса. 

1   

52.  Импульс. Импульс силы. 
Закон сохранения 
импульса. 

1 Развитие предприятий 
ракетостроения на 
территории Челябинской 
области. Применение законов 
реактивного движения в 
некоторых видах транспорта, 
используемых в наших 
регионах 

Демонстрация: Реактивное 
движение 
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№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

53.  Работа силы. 
Механическая энергия 
тела: потенциальная и 
кинетическая 

1  Демонстрация: Изменение энергии 
тел при совершении работы 

54.  Закон сохранения и 
превращения энергии в 
механике 

1  Демонстрация: Переход 
потенциальной энергии в 
кинетическую и обратно 

55.  Лабораторная работа 
«Определение энергии и 
импульса по тормозному 
пути» 

1  Лабораторная работа 

56.  Контрольная работа 
«Законы сохранения» 

1  Контрольная работа 

57.  Равновесие материальной 
точки и твердого тела. 
Условия равновесия. 
Момент силы. 

1   

58.  Равновесие жидкости и 
газа. 

1   

59.  Движение жидкостей и 
газов. 

1   

60.  Молекулярная физика и 
термодинамика  

Основные положения 
молекулярно-

кинетической теории 
(МКТ) и их опытное 
обоснование 

1  Демонстрация: Механическая 
модель броуновского движения 

61.  Характеристики молекул 
и их систем 

1  Демонстрация: Модель опыта 
Штерна 
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№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

62.  Идеальный газ в 
молекулярно-

кинетической теории. 
Основное уравнение 
МКТ 

1   

63.  Решение задач по теме  
«Основное уравнение 
МКТ» 

1   

64.  Температура и тепловое 
равновесие 

1 Особенности приборов для 
измерения температуры на 
местном гидрометцентре 

 

65.  Абсолютная 
температура. 
Температура – мера 
средней кинетической 
энергии 

1   

66.  Основные 
макропараметры газа. 
Уравнение состояния 
идеального газа 

1   

67.  Газовые законы. 1 Изопроцессы на 
производствах Челябинской 
области 

Демонстрации: Изменение 
давления газа с изменением 
температуры при постоянном 
объёме. Изменение объёма газа с 
изменением температуры при 
постоянном давлении. Изменение 
объёма газа с изменением давления 
при постоянной температуре. 

68.  Зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры.  

1   
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№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

69.  Лабораторная работа 
«Измерение 
термодинамических 
параметров газа» 

1  Лабораторная работа 

70.  Лабораторная работа 
«Исследование 
изопроцессов» 

1  Лабораторная работа 

71.  Контрольная работа 
«Основы молекулярно-

кинетической теории» 

1  Контрольная работа 

72.  Реальный газ. Воздух. 
Пар 

1  Демонстрация: Психрометр и 
гигрометр 

73.  Жидкое состояние 
вещества. Свойства 
поверхности жидкости 

1  Демонстрация: Явление 
поверхностного натяжения 
жидкости 

74.  Твердое состояние 
вещества 

1 Рассмотрение свойств 
твердых тел на примере 
строительных объектов 
Челябинской области 

Демонстрация: Кристаллические и 
аморфные тела. Объемные модели 
строения кристаллов. Модели 
дефектов кристаллических решеток 

75.  Лабораторная работа 
«Оценка сил 
взаимодействия 
молекул» 

1  Лабораторная работа 

76.  Внутренняя энергия и 
работа в термодинамике 

1   

77.  Количество теплоты 1   

78.  Первый закон 
термодинамики. 
Необратимость 
процессов в природе 

1 Технологические 
особенности работы систем 
теплоснабжения  

 

79.  Принцип действия 1 Экологические проблемы, Демонстрация: Модели тепловых 
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№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

теплового двигателя.  связанные с работой 
тепловых двигателей, пути 
их решения в нашем регионе. 

двигателей 

80.  Лабораторная работа 
«Измерение удельной 
теплоты плавления льда» 

1  Лабораторная работа 

81.  Контрольная работа по 
теме «Основы 
термодинамики» 

1  Контрольная работа 

82.  Электродинамика 

  

Электризация тел. 
Объяснение процесса 
электризации тел 

1 Влияние статического 
электричества на 
биологические объекты. 
Борьба с электризацией в 
жилых помещениях. 
Применение электризации на 
производстве 

Демонстрация: Электрометр 

83.  Закон Кулона 1   

84.  Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля. 
Принцип суперпозиции 
полей 

1 Влияние электрических 
полей в городе Челябинске 
на организм человека. 

 

85.  Расчет напряженности 
электрического поля и 
принцип суперпозиции 

1   

86.  Проводники, 
полупроводники и 
диэлектрики в 
электростатическом поле 

1 Производство диэлектриков 
на территории Челябинской 
области 

Демонстрация: Проводники в 
электрическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. 

87.  Потенциал 
электростатического 

1   
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№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

поля  
88.  Конденсаторы.  1 Использование 

конденсаторов на 
производстве радиотехники в 
Челябинской области 

Демонстрация: Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. 

89.  Контрольная работа 
«Электростатика» 

1  КР№2 

90.  Постоянный 
электрический ток 

1 Производство источников 
тока на территории 
Челябинской области 

Демонстрация: 
Электроизмерительные приборы 

91.  Закон Ома для участка 
цепи 

1   

92.  Расчет характеристик 
электрического тока 

1   

93.  Работа и мощность 
электрического тока 

1   

94.  Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной 
цепи 

1   

95.  Лабораторная работа 
«Исследование 
зависимости силы тока, 
идущего через лампочку, 
от напряжения на ней» 

1  Лабораторная работа 

96.  Лабораторная работа 
«Измерение ЭДС 
источника тока» 

1  Лабораторная работа 

97.  Контрольная работа по 
теме «Законы 
постоянного тока» 

1  Контрольная работа 

98.  Электрическая 1   
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№ п/п Раздел Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

проводимость различных 
веществ. 
Сверхпроводимость 

99.  Электрический ток в 
полупроводниках 

1 Применение 
полупроводниковых 
приборов на предприятиях 
Челябинской области 

Демонстрация: Собственная и 
примесная проводимости 
полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор.  

100. Электрический ток в 
газах и вакууме 

1 Применение электрического 
разряда и люминесцентных 
ламп на предприятиях 
Челябинской области 

Демонстрация: Электронно-

лучевая трубка. Электрический 
разряд в газе. Люминесцентная 
лампа  

101. Электрический ток в 
жидкостях 

1 Применение электролиза в 
медицине и на предприятиях 
Челябинской области. 

Демонстрация: Явление 
электролиза 

102. Контрольная работа по 
теме «Электрический ток 
в различных средах» 

1  Контрольная работа 

103. Повторение Механика 1   

104. Молекулярная физика и 
термодинамика 

1   

105. Электродинамика 1  Диагностическая работа 

 

11 класс  
(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

36.  Электродинамика Магнитное поле. 1 Магнитное поле Челябинской Демонстрация: Магнитное 
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Индукция магнитного 
поля. 

области взаимодействие токов 

37.  Магнитное поле 
постоянного 
электрического тока. 

1  Диагностическая работа 

38.  Действие магнитного поля 
на проводник с током. 
Сила Ампера 

1   

39.  Действие магнитного поля 
на движущуюся 
заряженную частицу. Сила 
Лоренца 

1   

40.  Магнитные свойства 
вещества 

1  Демонстрация: Магнитные свойства 
вещества 

41.  Магнитные явления 1   

42.  Лабораторная работа на 
выбор учителя 

1  Лабораторная работа 

43.  Явление 
электромагнитной 
индукции 

1 Проявление электромагнитной 
индукции в промышленных 
электрических цепях и меры 
борьбы с ними 

 

44.  Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца 

1   

45.  Явление самоиндукции. 
Индуктивность 

1  Демонстрация: Зависимость ЭДС 
самоиндукции от скорости изменения 
силы тока и индуктивности 
проводника 

46.  Электромагнитное поле. 
Энергия 
электромагнитного поля 

1   
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

47.  Лабораторная работа на 
выбор учителя 

1  Лабораторная работа 

48.  Магнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция. 

1  Контрольная работа 

49.  Механика Механические колебания. 
Свободные колебания 

1   

50.  Математический и 
пружинный маятники. 
Амплитуда, период, 
частота, фаза колебаний 

1   

51.  Превращение энергии при 
колебаниях. 
Вынужденные колебания 

1   

52.  Лабораторная работа на 
выбор учителя 

1  Лабораторная работа 

53.  Электродинамика Электромагнитные 
колебания. 
Колебательный контур 

1  Демонстрация: Свободные 
электромагнитные колебания 

54.  Переменный ток. 
Изучение устройства и 
принципа действия 
генератора переменного 
тока 

1  Демонстрация: Осциллограмма 
переменного тока. Генератор 
переменного тока. 

55.  Передача электрической 
энергии на расстояние. 
Трансформатор 

1 Получение переменного тока на 
примере ТЭЦ 

Демонстрация: Трансформатор 

56.  Механические и 
электромагнитные 
колебания 

1  КР№3 

57.  Механика Механические волны 1   
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

58.  Поперечные и продольные 
волны 

1   

59.  Энергия волны 1   

60.  Электродинамика Электромагнитная волна 1   

61.  Свойства 
электромагнитных волн 

1  Демонстрация: Излучение и приём 
электромагнитных волн. Отражение и 
преломление электромагнитных волн. 
Интерференция и дифракция 
электромагнитных волн. Поляризация 
электромагнитных волн 

62.  Влияние 
электромагнитных 
излучений на живые 
организмы 

1 Влияние электромагнитных 
полей на живые организмы 

 

63.  Принципы радиосвязи и 
телевидения 

1 Развитие средств связи в 
Челябинской области 

Демонстрация: Модуляция и 
детектирование высокочастотных 
электромагнитных колебаний. 
Детекторный радиоприёмник 

64.  Механические и 
электромагнитные волны 

1  Контрольная работа 

65.  Электродинамика Свет – электромагнитная 
волна. Скорость света 

1   

66.  Закон прямолинейного 
распространение света 

1   

67.  Закон отражения света. 
Плоское зеркало 

1 Применение отражения света в 
быту. Применение плоских 
зеркал в оптических приборах, 
используемых в военном деле, 
промышленности наше региона 

 

68.  Закон преломления света. 
Полное отражение 

1  Демонстрация: Полное внутреннее 
отражение света 
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

69.  Лабораторная работа на 
выбор учителя 

1  Лабораторная работа 

70.  Линзы 1 Использование различных линз в 
медицинских учреждениях и на 
промышленных предприятиях 
нашего города 

 

71.  Изображение предмета в 
зеркале и линзе 

1   

72.  Лабораторная работа на 
выбор учителя 

1  ЛР№3 

73.  Дисперсия света 1   

74.  Интерференция света 1 Исследование качества изделий 
на заводах Челябинска (ЧТПЗ, 
ЧМЗ) 

Демонстрация: Интерференция света 

75.  Дифракция света 1  Демонстрация: Дифракция света. 
Получение спектра с помощью 
дифракционной решётки. Получение 
спектра с помощью призмы 

76.  Поляризация света 1 Оптические приборы в медицине 
и технике Челябинской области 

Демонстрация: Поляризация света 

77.  Лабораторная работа на 
выбор учителя 

1  Лабораторная работа 

78.  Геометрическая и 
волновая оптика 

1   

79.  Геометрическая и 
волновая оптика 

1  Контрольная работа 

80.  Виды излучений. 
Источники света. Шкала 
электромагнитных волн 

1   

81.  Спектры. Спектральный 
анализ 

1  Демонстрация: Линейчатые спектры 
излучения. Спектроскоп 
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

82.  Основы специальной 
теории относительности 

Законы электродинамики и 
принцип относительности. 
Постулаты теории 
относительности 

1   

83.  Зависимость массы от 
скорости. Релятивистская 
динамика 

1   

84.  Связь между массой и 
энергией 

1   

85.  Квантовая физика. Физика 
атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка 
Фотоэффект  

1  Демонстрация: Фотоэффект 

86.  Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм 

1 Химическое действие света на 
примере флоры Челябинской  
области 

 

87.  Теория фотоэффекта 1   

88.  Строение атома. Опыты 
Резерфорда 

1   

89.  Квантовые постулаты 
Бора 

1 Применение лазера в 
промышленности и медицине в 
Челябинской области. 

Демонстрация: Лазер 

90.  Лабораторная работа на 
выбор учителя 

1  Лабораторная работа 

91.  Световые кванты. 
Строение атома 

1  Контрольная работа 

92.  Открытие 
радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма- излучение 

1 Жизнь и деятельность И.В. 
Курчатова на Южном Урале 

 

93.  Состав и строение 
атомного ядра  

1   

94.  Энергия связи атомных 
ядер. Ядерные реакции 

1   
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

95.  Деление ядра урана. 
Цепные ядерные реакции 

1   

96.  Элементарные частицы. 
Фундаментальные 
взаимодействия 

1   

97.  Физика атома и атомного 
ядра 

1  Контрольная работа 

98.  Строение Вселенной Видимое движение 
небесных тел. Законы 
Кеплера 

1   

99.  Солнечная система: 
планеты и малые тела, 
система Земля-Луна 

1 Создание аппаратов и приборов 
на предприятиях Челябинской 
области для исследования 
космоса 

 

100. Строение и эволюция 
Солнца и звезд 

1   

101. Классификация звезд. 
Звезды и источники их 
энергии 

1   

102. Галактика. Представление 
о строении и эволюции 
Вселенной 

1   

103. Повторение Электродинамика 1   

104. Основы СТО. Квантовая 
физика 

1   

105. Строение Вселенной 1  ДР№2 
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Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 

Базовый уровень 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной деятельности 
с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей 
региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей региона, 
и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
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10 класс 11 класс 

общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и самовоспитание 
в соответствии с 
общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрос-лыми в 
образовательной, обще-ственно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 
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 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
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продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности  

миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател
П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 
Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
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Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 

Поэтапное 
формирование 
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(метапредметные 
технологии) 

минимизации этих рисков; 
П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 

задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 
1.3. Предметные планируемые результаты 

 
В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 
 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области; 
 понимать и объяснять значение астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с использованием  регионального 
материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 
 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 



 

631 

 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с использованием 
регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 
 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 
 измерять высоты звёзд и Солнца; 
 определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять местоположение и временя по астрономическим объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 
 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин, законов 

небесной механики; 
 характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных размеров и 

масс небесных тел. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых астрономических 

явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для решения качественных, расчетных 
задач, а также для решения практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 
 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 
 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности методов познания астрономии; 
 использовать методы астрофизических исследований и законы физики для изучения 

физических свойств небесных тел. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 
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В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 характеризовать природу Солнца, его активности; 
 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 
 измерять диаметр Солнца; 
 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 
 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой; 
 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 
 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик; 
 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях статьях. 
 

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, распределение в ней 

рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков межзвёздного газа и пыли; 
 характеризовать различные типы галактик. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 
 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и ускоренное 

расширение Вселенной; 
 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных цивилизаций 

и связи с ними. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение в астрономию 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 
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отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 
Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Перечень контрольных работ 
1. Контрольная работа «Основы практической астрономии». 
Примерный перечень практических работ 
1. Изучение звезд и созвездий северного полушария. Определение небесных координат. 
2. Построение графических моделей небесной сферы. 
3. Исследование суточного видимого движения Солнца. 
4. Изучение систем отсчета времени. 
 

Небесная механика 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Небесная механика». 
Примерный перечень практических работ 

1. Определение положений и условий видимости планет. 
2. Определение расстояния до Луны и ее диаметра. 
3. Исследование движения искусственных спутников Земли. 
 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
Астероидная опасность. 

Перечень контрольных работ 
1. Контрольная работа «Солнечная система». 
Перечень терминологических диктантов 
1. Терминологический диктант «Солнечная система». 
Примерный перечень практических работ 
1. Изучение вулканической активности на спутнике Юпитера Ио. 
 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 
смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Перечень контрольных работ 
1. Контрольная работа «Методы астрономических исследований». 
 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 
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Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 
этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце. Солнечно-земные связи. 

Перечень контрольных работ 
1. Контрольная работа «Звезды». 
Перечень терминологических диктантов 
1. Терминологический диктант «Звезды». 
Примерный перечень практических работ 
1. Построение диаграммы Герцшпрунга-Рессела и ее анализ. 
2. Изучение солнечной активности и общего излучения Солнца 

 

Наша Галактика – Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 
Примерный перечень практических работ 

1. Оценивание формы Галактики методом «звездных черпаков». 
 

Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 
Темная энергия. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Строение и эволюция Вселенной». 
Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Строение и эволюция Вселенной». 
Примерный перечень практических работ 

1. Определение скорости удаления галактик по их спектрам. 
2. Оценивание возможности наличия жизни на экзопланетах. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

(35 часов, 1 час в неделю) 
 

№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

1. Введение в астрономию Астрономия – наука о космосе 1 Аркаим – древняя 
астрономическая 
обсерватория 

ДР№1 

2. Основы практической 
астрономии 

Звезды и созвездия. Небесные 
координаты. Звездные карты 

1 Нахождение на небе 
группы звезд 

ПР№1 

3. Видимое движение звезд на 
различных географических 
широтах 

1 Наблюдение 
суточного вращения 
звездного неба 

 

4. Годичное движение Солнца. 
Эклиптика 

1  Практическая работа 

5. Движение и фазы Луны. 
Затмения Солнца и Луны. Время 
и календарь 

1 Наблюдение 
положения Луны в 
одно и тоже время 

Практическая работа 

КР№1 

6. Небесная механика Развитие представлений о 
строении мира 

1   

7. Конфигурации планет и условия 
видимости планет 

1   

8. Законы движения планет 
Солнечной системы 

1   

9. Методы определения расстояний 
до тел Солнечной системы и их 
размеров 

1  ПР№ 2 

10. Определение масс небесных тел. 
Движение искусственных 
небесных тел 

1  Практическая работа 

Контрольная работа 

11. Солнечная система Происхождение Солнечной 
системы 

1   
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

12. Система Земля – Луна 1   

13. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты 

1  Практическая работа 

14. Спутники и кольца планет 1  ТД№1 

15. Малые тела Солнечной системы. 
Астероидная опасность 

1 Падение метеорита на 
территории 
Челябинской области 
в 2013 году 

Контрольная работа 

16. Методы астрономических 
исследований 

Электромагнитное излучение, 
космические лучи и 
гравитационные волны как 
источник информации о природе 
и свойствах небесных тел 

1   

17. Наземные и космические 
телескопы, принцип их работы. 
Космические аппараты 

1   

18. Спектральный анализ Эффект 
Доплера. Закон смещения Вина. 
Закон Стефана-Больцмана 

1  Контрольная работа 

19. Звезды Основные физико-химические 
характеристики звезд 

1  Практическая работа 

20. Определение расстояния до 
звезд, параллакс. Двойные и 
кратные звезды 

1   

21. Внесолнечные планеты. 
Проблема существования жизни 
во Вселенной 

1   

22. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. 
Происхождение химических 
элементов 

1   

23. Переменные и вспыхивающие 1   
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№ 
п/п 

Раздел Тема раздела Кол-во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

звезды. Коричневые карлики 

24. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии 

1   

25. Строение Солнца, солнечной 
атмосферы 

1   

26. Проявления солнечной 
активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы 

1 Применение 
солнечной энергии в 
Челябинской области 

Терминологический диктант 

27. Периодичность солнечной 
активности. Роль магнитных 
полей на Солнце. Солнечно-
земные связи 

1 Влияние Солнечной 
активности на 
человека 

Практическая работа 

КР№2 

28. Наша Галактика - Млечный 
Путь 

Состав и структура Галактики. 
Звездные скопления 

1  Практическая работа 

29. Межзвездный газ и пыль 1   

30. Вращение Галактики. Темная 
материя 

1   

31. Строение и эволюция 
Вселенной 

Открытие других галактик. 
Многообразие галактик и их 
основные характеристики. 
Представление о космологии 

1  Практическая работа 

32. Сверхмассивные черные дыры и 
активность галактик 

1   

33. Красное смещение. Закон Хаббла 1  Терминологический диктант 

34. Эволюция Вселенной. Большой 
Взрыв. Реликтовое излучение. 
Темная энергия 

1  Контрольная работа 

35. Повторение Повторение 1  ДР№2 
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Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

 

 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной деятельности 
с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей региона, 
и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

рынка труда и потребностей 
региона 

отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и самовоспитание 
в соответствии с 
общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрос-лыми в 
образовательной, обще-ственно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

личности и общества другим негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

 

 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Принятие 
решений 

определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

понятий и способов 
действий в виде 
модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Моделиров
ание 

средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 
1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Основы органической химии 

Обучающийся на базовом уровне 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; 

 приводить примеры практического использования продуктов природного газа, 
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 
волокна); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды 
городским транспортом Челябинской области; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием. 

Обучающийся 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; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения. 

 

Теоретические основы химии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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 веществ по их составу и строению; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
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 объяснять роль катализаторов в термической обработке металлов и сплавов на 
предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

 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; 
 – показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды 

предприятиями черной и цветной металлургии Урала на примере окислительно-

восстановительных реакций; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 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. 

 

Химия и жизнь 

Обучающийся 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; 
 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; 
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
 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; 

 приводить примеры практического использования химических знаний о 
химических явлениях и законах (с учетом НРЭО Челябинской области); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды 
предприятиями Южного Урала; 
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 объяснять роль ученых в развитие промышленности Челябинской области; 
 различать основные техногенные источники загрязнения атмосферы 

Челябинской области, выделять существенные признаки видов загрязнителей (с учетом 
НРЭО Челябинской области); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 

 показывать значение объективного исследования химической промышленности 
для уровня воздействия человека на природу. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Органические 
вещества в окружающей среде и промышленном производстве региона. 

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. Использование метана и его гомологов как топливо в быту и 
промышленности Урала. 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. 
Производство полимеров в Челябинской области. Проблема утилизации отходов 
полимерного производства на заводах региона. 
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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. Использование ацетилена в газовой сварке и резке металлов на 
предприятии ОАО «Мечел». 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. Применение 
аренов в качестве пестицидов, экологические последствия их использования в 
Челябинской области. 

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. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 
Экологические кризисы, связанные с попаданием фенолов в источники питьевой воды 
Южного Урала. 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. Производство уксусной кислоты в лесохимическом 
производстве г. Аши. 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. Производство маргарина на 
предприятиях Челябинской области (Троицкий жир-комбинат). 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 
альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Использование продуктов брожения глюкозы в 
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производстве этанола и молочнокислых продуктов, силосование кормов в регионе. 

Сахароза. Гидролиз сахарозы. Производство кондитерских изделий на Южном Урале. 
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. Генная инженерия, ее возможности. производство мяса, 
молока, яиц в регионе. Использование одноклеточных водорослей при производстве 
белковых добавок (птицефабрика Чебаркуль, Южноуральск). 

Практическая работа «Конструирование шаростержневых моделей молекул 
органических веществ». 

Практическая работа «Получение и свойства этилена». 
Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон». 
Практическая работа «Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ». 
Лабораторная работа «Качественная реакция на многоатомные спирты». 
Лабораторная работа «Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II)». 

Лабораторная работа «Свойства глюкозы». 
Лабораторная работа «Гидролиз крахмала». 
Лабораторная работа «Качественные реакции на белки». 
 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 
атома. Атомэнерго-промышленный комплекс области. Снежинск и Озерск – центры 
атомной промышленности области. 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. 
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. Производство серной кислоты, металлургическое производство в регионе. 
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. Роль катализаторов в термической 
обработке металлов и сплавов на предприятиях Челябинской области. Химические 
реакции, связанные с загрязнением окружающей среды в Челябинской области. 
Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в 
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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. Месторождения руд черных и цветных 
металлов на территории области. Производство чугуна и стали, цветных металлов на 
металлургических предприятиях области. Роль антропогенного фактора в загрязнении 
окружающей среды предприятиями черной и цветной металлургии Урала на примере 
окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные 
реакции, лежащие в основе химических производств региона. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Способы 
защиты металлов от коррозии на предприятиях области. Электролиз растворов и 
расплавов. Применение электролиза в промышленности. Применение электролиза на 
предприятиях региона. 

Практическая работа «Получение, собирание и распознавание газов». 
Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 
Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь 

между классами неорганических соединений». 
Лабораторная работа «Определение свойств некоторых веществ». 
Лабораторная работа «Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций». 
Лабораторная работа «Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора». 
Лабораторная работа «Ознакомление с образцами металлов и их рудами». 
Лабораторная работа «Ознакомление с природными соединениями неметаллов». 
 

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. Значение объективного исследования химической промышленности для уровня 
воздействия человека на природу. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Продукция предприятий 
фармакологической промышленности региона. 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. Использование 
нефтепродуктов и природного газа как топлива для транспорта в Челябинской 
области. 
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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. Роль 
антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды городским транспортом 
Челябинской области. 

 

Лабораторная работа «Знакомство с образцами моющих и чистящих средств». 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В текстах оценочных материалов предложены варианты заданий для базового или углубленного уровня изучения 
предмета. Учитель-предметник выбирает задание соответствующего уровня сложности. 

 

10 класс (35 часов) 

 
№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Химия и 
жизнь (1 час) 

1 Научные методы познания в химии  Значение объективного 
исследования химической 
промышленности для уровня 
воздействия человека на 
природу 

 

2 Основы 
органическо
й химии 

(4 часа) 

2 Предмет органической химии 

Диагностическая работа № 1 

Органические вещества в 
окружающей среде и 
промышленном производстве 
региона 

ДР №1 (представлена 
в репозитории) 

3  Основные положения теории химического 
строения органических соединений А. М. 
Бутлерова 

  

4 Классификация и номенклатура органических 
соединений. 

Практическая работа по теме 
«Конструирование шаростержневых моделей 
молекул органических веществ» 

 ПР по теме 

«Конструирование 
шаростержневых 
моделей молекул 
органических 
веществ» 

5 Типы химических реакций в органической   
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№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

химии 

1 Химия и 
жизнь (1 час) 

6 Химия и энергетика. Природный газ как 
источник углеводородов. 

Терминологический диктант №1 по теме 
«Типы химических реакций в органической 
химии» 

 ТД №1 по теме «Типы 
химических реакций в 
органической химии» 

(представлен в 
репозитории) 

2 Основы 
органическо
й химии 

(5 часов)  

7 Предельные углеводороды, или алканы Использование метана и его 
гомологов как топливо в быту и 
промышленности Урала 

 

8 Этиленовые углеводороды, или алкены. 

Практическая работа № 1 по теме 
«Получение и свойства этилена» 

Производство полимеров в 
Челябинской области. 
Проблема утилизации отходов 
полимерного производства на 
заводах региона 

ПР № 1 по теме 
«Получение и 
свойства этилена» 

(представлена в 
репозитории» 

9  Диеновые углеводороды. Алкадиены и 
каучуки 

  

10 Ацетиленовые углеводороды. Алкины Использование ацетилена в 
газовой сварке и резке металлов 
на предприятии ОАО «Мечел» 

 

11 Ароматические углеводороды, или арены Применение аренов в качестве 
пестицидов, экологические 
последствия их использования в 
Челябинской области 

 

1 Химия и 
жизнь (1 час) 

12 Состав нефти и ее переработка. 

Лабораторная работа по теме «Ознакомление 
с образцами продуктов нефтепереработки» 

Использование нефтепродуктов 
и природного газа как топлива 
для транспорта в Челябинской 
области 

ЛР по теме 
«Ознакомление с 
образцами продуктов 
нефтепереработки» 

2 Основы 
органиче-

ской химии 

(16 часов) 

13  Обобщение и систематизация знаний об 
углеводородах.  
Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

 КР № 1 по теме 

«Углеводороды» 

(представлена в 
репозитории) 
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№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

14  Метанол и этанол – предельные одноатомные 
спирты 

  

15 Этиленгликоль и глицерин как представители 
предельных многоатомных спиртов. 

Лабораторная работа №1 по теме 
«Качественная реакция на многоатомные 
спирты» 

 ЛР №1 по теме 
«Качественная 
реакция на 
многоатомные 
спирты» 
(представлена в 
репозитории) 

16 Фенол Экологические кризисы, 
связанные с попаданием 
фенолов в источники питьевой 
воды Южного Урала 

 

17 Альдегиды. 

Лабораторная работа по теме «Окисление 
метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II)» 

 ЛР по теме 
«Окисление метаналя 
(этаналя) гидроксидом 
меди (II)» 

18 Карбоновые кислоты Производство уксусной 
кислоты в лесохимическом 
производстве г. Аши 

 

19 Сложные эфиры и жиры. Мылá как соли 
высших карбоновых кислот 

Производство маргарина на 
предприятиях Челябинской 
области (Троицкий 
жиркомбинат) 

 

20 Углеводы. Глюкоза и сахароза. 

Лабораторная работа № 2 по теме «Свойства 
глюкозы» 

Производство кондитерских 

изделий на Южном Урале 

ЛР № 2 по теме 
«Свойства глюкозы» 
(представлена в 
репозитории) 

21 Крахмал и целлюлоза. Полимеры и волокна. 

Лабораторная работа по теме «Гидролиз 
крахмала» 

  ЛР по теме «Гидролиз 
крахмала» 
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№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

22 Практическая работа по теме 
«Распознавание пластмасс и волокон» 

 ПР по теме 
«Распознавание 
пластмасс и волокон» 

23 Идентификация органических соединений. 
Генетическая связь между классами 
органических соединений 

Терминологический диктант №2 по теме 
«Углеводы» 

 ТД №2 по теме 
«Углеводы» 

(представлен в 
репозитории) 

24 Аминокислоты   

25 Белки как природные биополимеры Генная инженерия, ее 
возможности. производство 
мяса, молока, яиц в регионе. 
Использование одноклеточных 
водорослей при производстве 
белковых добавок 
(птицефабрика Чебаркуль, 
Южноуральск) 

 

26 Практическая работа № 2 по теме «Решение 
экспериментальных задач на распознавание 
органических веществ» 

 ПР №2 по теме 
«Решение 
экспериментальных 
задач на 
распознавание 
органических 
веществ» 

(представлена в 
репозитории) 

27  Обобщение и систематизация знаний о 
кислородсодержащих и азотсодержащих 
органических соединениях 

  

28 Контрольная работа по теме 
«Кислородосодержащие органические 

 КР по теме 
«Кислородосодержащ



 

657 

 

№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

соединения» ие органические 
соединения» 

Химия и 
жизнь 

(6 часов) 

29 Химия и здоровье. Лекарства. Витамины. 

Ферменты. Гормоны 
Продукция предприятий 
фармакологической 
промышленности региона 

 

 30 Вредные привычки и факторы, разрушающие 
здоровье 

Диагностическая работа №2  

 ДР № 2 
(представлена в 
репозитории) 

 31 Химия в повседневной жизни. Моющие и 
чистящие средства. 

Лабораторная работа №3 по теме 
«Знакомство с образцами моющих и чистящих 
средств»  

 ЛР №3 по теме 
«Знакомство с 
образцами моющих и 
чистящих средств» 
(представлена в 
репозитории) 

 32 Химия и в строительстве и сельском хозяйстве 

Терминологический диктант №3 по теме 
«Химия и жизнь» 

 ТД №3 по теме 
«Химия и жизнь» 
(представлен в 
репозитории) 

 33 Химическое загрязнение окружающей среды и 
его последствия 

Роль антропогенного фактора в 
загрязнении окружающей среды 
городским транспортом 
Челябинской области 

 

 34-35 Резервное время   
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11 класс (35 часов) 

 
№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Теоретические 
основы химии 

1 Периодический закон Д. И. Менделеева в 
свете учения о строении атома 

Снежинск и Озерск – центры 
атомной промышленности 
области 

 

2 Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева 

Диагностическая работа 

 ДР 

3 Современная модель строения атома  СР по теме 
«Строение атома» 

4 Строение вещества. Ковалентная химическая 
связь 

  

5 Ионная химическая связь и механизмы ее 
образования 

  

6 Металлическая химическая связь и механизмы 
ее образования 

  

7 Водородная химическая связь    

8 Причины многообразия веществ. 

Лабораторная работа по теме «Определение 
свойств некоторых веществ» 

 ЛР по теме 

«Определение 
свойств некоторых 
веществ» 

9 Химические реакции. Гомогенные и 
гетерогенные реакции 

  

10 Повторение и обобщение тем «Строение 
атома» и «Строение вещества» 

  

11 Контрольная работа № 2 по теме 
«Теоретические основы химии» 

 КР № 2 по теме 
«Теоретические 
основы химии» 

(представлена в 
репозитории) 

12 Скорость реакции, ее зависимость от Производство серной  
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№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

различных факторов в природе и 
промышленном производстве 

кислоты, металлургическое 
производство в регионе 

13 Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 

Лабораторная работа по теме «Изучение 
влияния различных факторов на скорость 
химических реакций» 

Роль катализаторов в 
термической обработке 
металлов и сплавов на 
предприятиях Челябинской 
области 

ЛР по теме 
«Изучение влияния 
различных факторов 
на скорость 
химических реакций» 

14  Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и его смещение под действием 
различных факторов 

Химические реакции, 
связанные с загрязнением 
окружающей среды в 
Челябинской области 

 

15 Решение задач на тепловой эффект реакции  СР по теме «Решение 
задач на расчет 
теплового эффекта 
реакции» 

16  Дисперсные системы. Коллоидные и 
истинные растворы 

  

17 Практическая работа по теме «Получение, 
собирание и распознавание газов» 

 ПР по теме 

«Получение, 
собирание и 
распознавание газов» 

18  Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. 

Лабораторная работа №4 по теме 
«Определение характера среды раствора с 
помощью универсального индикатора» 

 ЛР №4 «Определение 
характера среды 
раствора с помощью 
универсального 
индикатора» 

(представлена в 
репозитории) 

19 Решение задач на нахождение массовой доли 
растворенного вещества в растворе 

  

20 Гидролиз солей   
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№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

21 Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах 

  

22  Окислительно-восстановительные реакции в 
природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов 

Месторождения руд черных и 
цветных металлов на 
территории области. 
Производство чугуна и стали, 
цветных металлов на 
металлургических 
предприятиях области 

 

23 Свойства простых веществ - металлов главных 
и побочных подгрупп. 

Лабораторная работа «Ознакомление с 
образцами металлов и их рудами» 

Роль антропогенного фактора 
в загрязнении окружающей 
среды предприятиями черной 
и цветной металлургии Урала 
на примере окислительно-

восстановительных реакций 

ЛР по теме 
«Ознакомление с 
образцами металлов и 
их рудами» 

24 Практическая работа  по теме «Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 ПР по теме «Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Металлы» 

25 Коррозия металлов Способы защиты металлов от 
коррозии на предприятиях 
области 

 

26 Электролиз растворов и расплавов. 
Применение электролиза в промышленности 

 Применение электролиза на 
предприятиях региона 

 

27 Свойства простых веществ – неметаллов. 

Лабораторная работа по теме «Ознакомление 
с природными соединениями неметаллов» 

Окислительно-

восстановительные реакции, 
лежащие в основе химических 
производств региона 

ЛР по теме 

«Ознакомление с 
природными 
соединениями 
неметаллов» 

28 Практическая работа № 3 по теме «Решение 
экспериментальных задач по теме 

 ПР №3 по теме 
«Решение 
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№ 

раз 
дела 

Раздел № 
урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

«Неметаллы» экспериментальных 
задач по теме 
«Неметаллы» 

(представлена в 
репозитории) 

29 Практическая работа № 4 по теме «Решение 
экспериментальных задач по теме 
«Генетическая связь между классами 
неорганических соединений» 

 ПР №4 по теме 
«Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
соединений» 

(представлена в 
репозитории) 

30 Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Теоретические основы химии»  

Терминологический диктант №4 по теме 
«Металлы» 

 ТД №4 по теме 
«Металлы» 
(представлен в 
репозитории) 

31 Контрольная работа № 3 по теме 
«Неметаллы» 

 КР № 3 по теме 
«Неметаллы» 

(представлена в 
репозитории) 

 32 Обобщение и систематизация знаний за курс 
химии 

Диагностическая работа №3 

 ДР № 3 
(представлена в 
репозитории) 

33 Резервное время   

34 Резервное время   

35 Резервное время   
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Базовый уровень 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. 

Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству и своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как активного 
и ответственного члена 
российского общества, осознающего 
свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

концепции» 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и традиционных 
ценностей многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 
Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 
жизненных планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с учетом 
потребностей региона, и 
возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 
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 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и самовоспитание 
в соответствии с 
общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрос-лыми в 
образовательной, обще-ственно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 



 

665 

 

вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе 
в сфере профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 
Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

деятельнос
ти 

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 

формирующего 
оценивания 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся 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; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности с учетом специфики региона. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 
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Обучающийся 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, организма; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
– 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; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
– 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности с учетом специфики региона; 

– 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). 
 

Раздел 3. Организм 

Обучающийся 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; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
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– 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 родство живых организмов на основе биологических теорий; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (способы размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 
– оценивать достоверность биологической информации в области развития в 

Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на здоровье человека, 

применение различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, 

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, характерных для 

региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную), 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 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; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 4. Теория эволюции 

Обучающийся 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: устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 
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– 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 родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской области по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты, обитающие / произрастающие на 

территории Челябинской области на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов в большей степени характерных для 

Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области многообразия 

организмов Челябинской области и их эволюционных преобразований, 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 с учетом специфики региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

Раздел 5. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся 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: устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: организм, вид; 
– 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; 
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– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
– выявлять изменчивость у организмов, обитающих/произрастающих в Челябинской 

области;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов в большей степени характерных для 

Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию об историко-археологических центрах 

Челябинской области 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (эволюционную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 6. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся 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: 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, обитающие / произрастающие на территории 

Челябинской области между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов в большей степени характерных для 

Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
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– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

– 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. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя учение о биосфере; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности с учетом специфики региона; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ в Челябинской области. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

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. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
 

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. 

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. 
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Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки.  

Перечень лабораторных работ: 

2. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 
и их описание. 

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
4. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
5. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
6. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
 

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. 

Перечень практических работ: 

1. Составление элементарных схем скрещивания. 
2. Решение генетических задач. 
3. Составление и анализ родословных человека. 
 

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. 
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Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Описание фенотипа. 
2. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
3. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
 

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. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторных работ: 

4. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 
факторов. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

4. Методы измерения факторов среды обитания. 
5. Изучение экологических адаптаций человека. 
6. Оценка антропогенных изменений в природе. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В текстах оценочных материалов предложены варианты заданий для базового или углубленного уровня изучения предмета. Учитель-

предметник выбирает задание соответствующего уровня сложности. 

 

(70 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

1. Биология как 
комплекс наук о 
живой природе 

1.  

Биология как наука. 
Методы научного 
познания 

1 

Применение современных направлений 
биологии для развития Челябинской 
области 

Диагностическая работа 

№1 (репозиторий) 

Лабораторная работа 1. 
Использование 
различных методов при 
изучении 
биологических объектов 

2. 2.  

Биологические системы 
как предмет изучения 
биологии 

2 
Уральский научно–практический центр 
радиационной медицины 

 

3.  Структурные и 
функциональные 
основы жизни 

1.  

Цитология, методы 
цитологии. 1   

4.  2.  

Химический состав 
клетки 

2   
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

5.  3.  

Строение 
эукариотической клетки 

3 

Биологическое разнообразие 
одноклеточных организмов в 
Челябинской области 

Лабораторная работа 2. 
Изучение клеток 
растений и животных 
под микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и их 
описание 

6.  4.  

Строение 
прокариотической 
клетки 

2  

Лабораторная работа 3. 
Сравнение строения 
клеток растений, 
животных, грибов и 
бактерий 

7.  5.  

Вирусы – неклеточная 
форма жизни 

1   

8.  6.  

Жизнедеятельность 
клетки. Обмен веществ и 
превращение энергии 

1   

9.  7.  

Процессы расщепления в 
живых клетках 

1   

10.  8.  

Процессы синтеза в 
живых клетках 

2   

11.  9.  
Реализация 
наследственной 

2  Лабораторная работа 4. 
Решение элементарных 
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

информации в клетке задач по молекулярной 
биологии 

12.  10.  

Жизненный цикл клетки: 
митоз, мейоз 

2  

Лабораторная работа 5. 
Изучение хромосом на 
готовых 
микропрепаратах 

13.  11.  

Особенности 
образования половых 
клеток 

2  

Лабораторная работа 6. 
Изучение строения 
половых клеток на 
готовых 
микропрепаратах 

14.  14.  

Обобщение и 
систематизация знаний 
по темам: «Биология как 
комплекс наук о живой 
природе», «Структурные 
и функциональные 
основы жизни» 

1  
Терминологический 
диктант 

15. Организм 
1.  

Жизнедеятельность 
организма. Регуляция 
функций организма, 
гомеостаз 

1   

16. 2.  
Размножение организмов 1   
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

17. 3.  

Индивидуальное 
развитие организмов 

1   

18. 4.  

Наследственность и 
изменчивость – свойства 
организма 

1   

19. 5.  

Генетика, методы 
генетики 

1 

Развития в Челябинской области 
здравоохранения, влияния мутагенов 
на здоровье человека  

Медико-генетическая служба 
Челябинской области 

 

20. 6.  

Законы 
наследственности 
Г. Менделя 

2  

Практическая работа 1. 
Составление 
элементарных схем 
скрещивания 

21. 7.  

Хромосомная теория 
наследственности 

2 

Жизнь и деятельности Н.В. Тимофеева-

Ресовского на территории Челябинской 
области 

Практическая работа 2. 
Решение генетических 
задач 

22. 8.  

Генетика пола и 
наследование, 
сцепленное с полом 

2  

Практическая работа 3. 
Составление и анализ 
родословных человека 

23. 9.  
Мутагены, их влияние на 
здоровье человека. 

1 Развитие в Челябинской области 
здравоохранения, влияния мутагенов 
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Наследственные болезни 
человека, их причины и 
профилактика 

на здоровье человека. 

Мутагены, специфические для 
Челябинской области, и механизмы их 
воздействия 

24. 10.  

Доместикация и 
селекция: основные 
методы и достижения 

1 

Применение различных методов 
селекции для развития сельского 
хозяйства в регион 

Внедрением новейших достижений 
селекции плодовых, ягодных и 
декоративных культур на территории 
области (Научно–производственное 
объединение «Сады России») 

 

25. 11.  

Биотехнология: 
достижения и 
перспективы развития 

1   

26. 12.  

Обобщение и 
систематизация знаний 
по темам: «Биология как 
комплекс наук о живой 
природе», «Структурные 
и функциональные 
основы жизни», 

«Организм» 

1  
Контрольная работа 1 

(репозиторий) 
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

27. 

Теория эволюции 

13.  

История эволюционных 

идей 
1   

28. 14.  

Микроэволюция и 
макроэволюция 

1   

29. 15.  

Вид, его критерии. 
Популяция 

1    

30. 16.  

Описание фенотипа. 
Сравнение видов по 
морфологическому 
критерию 

1 

Описание фенотипов растений и 
животных Челябинской области по 
морфологическому критерию 

Лабораторная работа 4.  

Лабораторная работа 5 

(репозиторий) 

31. 17.  

Движущие силы 
эволюции, их влияние на 
генофонд популяции 

1 
Изменчивость организмов, 
обитающих/произрастающих в 

Челябинской области 

 

32. 18.  
Направления эволюции. 1   

33. 19.  

Многообразие 
организмов как 
результат эволюции  

2 

Адаптации организмов к среде 
обитания (природным зонам) и 
действию экологических факторов 
характерных для Челябинской области 

Лабораторная работа 6. 
Описание 
приспособленности 
организма и ее 
относительного 
характера 
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

34. 20.  

Принципы 
классификации, 
систематика 

1 

Многообразие организмов 
Челябинской области, их 
классификация 

Терминологический 
диктант 

35. 

Развитие жизни 
на Земле 

 

Гипотезы 
происхождения жизни на 
Земле.  

1   

36. 
 

Основные этапы 
эволюции органического 
мира на Земле. 

1 
Историко-археологические центры 
Челябинской области 

 

37. 
 

Эволюция человека 
(антропогенез). 2   

38. 
 

Расы человека, их 
происхождение и 
единство. 

1   

39. 
 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по темам «Теория 
эволюции», «Развитие 
жизни на Земле» 

1  
Контрольная работа 2 

(репозиторий) 

40. 

Организмы и 
окружающая 
среда 

 
Биогеоценоз. 
Экосистема. 2  

Лабораторная работа 7. 
Выявление 
приспособлений 
организмов к влиянию 
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

различных 
экологических факторов 

41. 
 

Сохранение 
биоразнообразия как 
основа устойчивости 
экосистемы. 

2 

Сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны 

окружающей среды Челябинской 

области 

Практическая работа 4. 

Методы измерения 
факторов среды 
обитания. 

42. 
 

Структура биосферы. 
Закономерности 
существования 
биосферы. 

2   

43. 
 

Изучение экологических 
адаптаций человека.  

Оценка антропогенных 
изменений в природе. 

1 

Последствия деятельности человека 
для существования отдельных 
биологических объектов и целых 
природных сообществ в Челябинской 
области (Восточно-Уральский 
радиационный заповедник) 

Практическая работа 5.  

Практическая работа 6 

(репозиторий)  

44. 
 

Проблемы устойчивого 
развития. 1 

Деятельность человека для 
существования отдельных 
биологических объектов и целых 
природных сообществ в Челябинской 
области 

Терминологический 
диктант 

45. 
 Обобщение и 

систематизация знаний 
1   
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№ 
п/п 

Модули 
(разделы) 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

по теме «Организмы и 
окружающая среда» 

46. 
Резерв 8  

Диагностическая работа 
№3 (репозиторий) 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Базовый уровень 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, флаг, 
гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных 
прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

1.2. Сформированность гражданской 
позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуважения и 
«здоровой» «Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством собственного 
достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на принятие 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и общечеловеческих 
гуманистических и демократических 
ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 
Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 
жизненных планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом собственных 
возможностей, и особенностей рынка 
труда и потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного 
выбора будущей профессии, в том числе с 
учетом потребностей региона, и 
возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 
Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 
ориентиров на саморазвитие и 
самовоспитание в соответствии с 
общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, проектной 

2.2. Готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

и других видах деятельности ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрос-лыми в 
образовательной, обще-ственно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерантного 
сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представлений о 
негативных последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам для личности и общества 

2.5. Сформированность способности 
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответственного 
отношения к собственному физическому 
и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, 
владение основами оказания первой 
помощи 

2.7. Сформированность бережного, 
ответственного и компетентного 
отношения к физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию и 
организации самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности 

2.9. Сформированность сознательного 
отношения к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных норм и 
ценностей  

3.1. Сформированность нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность современной 
экологической культуры, понимания 
влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной среды 

3.2. Сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. Сформированность 
ответственного отношения к созданию 
семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического 
отношения к продуктам, как 
собственной, так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и иных 
видов деятельности  

3.4. Сформированность эстетического 
отношения к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных 
отношений 



 

688 

 

 

 

 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 Описание типовых задач представлено в программе развития универсальных учебных 
действий (Т2.1), подходы к их внедрению в практику в репозитории Р2.1. 

 
Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполаган
ие 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том числе 
технология «перевернутый 
класс» 
Поэтапное формирование 
умственных действий 

Технология формирующего 
оценивания, в том числе 
прием «прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение проблем 
/ проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 
установки», «Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р2 

Планировани
е 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозиров
ание 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавательн
ая рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 
Познавательн
ые 
компетенции, 
включающие 
навыки 
учебно-

исследовател

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-схем, 
тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 
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Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

ьской и 
проектной 
деятельности 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 

Межпредметные 
интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том 
числе смена рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Учебно-познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», «ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том числе 
технология «перевернутый 
класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде модели 

Поэтапное формирование 
умственных действий 

Технология формирующего 
оценивания 
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Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

варианты применения результатов 
П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделирован
ие 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентнос
ть 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничес
тво 

К12.1 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 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные проекты 
Кейс-метод 

Постановка и решение 
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Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

учебных задач, в том числе 
технология «перевернутый 
класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-исследовательская 
деятельность 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуникац
ия 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

 
1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни современного человека 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации здорового образа 
жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах организации физкультурно-

оздоровительной деятельности и массового спорта. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по различным 

видам спорта в истории Челябинской области; 
 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям Челябинска и 

Челябинской области имен выдающихся спортсменов и тренеров (история 
строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ Челябинска и 
Челябинской области. 

 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности; 
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 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту 
(материал для юношей). 

 

Современные оздоровительные системы 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 ориентироваться в современных оздоровительных системах физического воспитания, 

раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности использовать их 
содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной физической культурой; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 
 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и 
банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и 
физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 
психических процессов; 

 характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно-

оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и послеродовой период, 
планировать режимы двигательной активности и питания, отбирать содержание 
занятий физическими упражнениями (материал для девушек). 

 

Физическая культура и продолжительность жизни человека 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
 характеризовать объективные факторы физической культуры, обеспечивающие 

активную профилактику старения.  Анализировать динамику продолжительности жизни 
человека, определять специфические признаки каждого возрастного периода. Объяснять 
причины положительного влияния занятий физическими упражнениями на увеличение 
продолжительности жизни человека. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья; 
 проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 

комплексы корригирующих упражнений с учетом индивидуальных показателей 
здоровья. 

 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, занятий физическими упражнениями разной направленности; 
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 определять функциональную направленность упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями их использования 
в индивидуальных занятиях физической культурой с учетом показателей здоровья, 
интересов и потребностей в повышении физической дееспособности организма, 
формировании телосложения и регулировании массы тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения 
техники двигательных действий в избранном виде спорта, проводить ее анализ и коррекцию 
в соответствии с имеющимися образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 
анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной 
подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных 
возможностей основных систем организма. 

 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 соблюдать правила организации и проведения самостоятельных и самодеятельных 

форм занятий физическими упражнениями и спортом; 
 соблюдать правила экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 
 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 соблюдать правила профилактики травматизма и оказания первой помощи при 

травмах и ушибах. 
 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 объяснять оздоровительные свойства дыхательной гимнастики и технику; 
 выполнения дыхательных упражнений; 
 выполнять комплекс дыхательной гимнастики. Объяснять оздоровительные свойства 

массажа, методику организации сеансов самомассажа; 
 демонстрировать основные приемы самомассажа и объяснять технику их 

выполнения; 
 проводить сеансы самомассажа. 

 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических правил во время занятий 

физической культурой и характеризовать основные формы организации правил личной 
гигиены; 

 характеризовать оздоровительные системы физической культуры по их целевой 
ориентации, выделять специфические цели их воздействия 

 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным соревнованиям как 

многокомпонентный тренировочный процесс, объяснять назначение и целевую 
направленность каждого из ее компонентов; 
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 описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и анализировать ее 
выполнение. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 
потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной недели; 

 проводить сеансы самомассажа лица; 
 характеризовать правила подбора и выполнения упражнений атлетической и 

аэробной гимнастики, проектировать систему тренировочных занятий в соответствии с 
индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 
потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 
потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной недели; 

 составлять комплексы упражнений производственной гимнастики для основных 
видов профессиональной деятельности, определять специфику их функциональной 
направленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 
упражнений, выполнять их, исходя из индивидуальных интересов и потребностей; 

 выполнять комплексы упражнений по мере необходимости. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об экологически 
чистых продуктах на Южном Урале. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 подбирать, составлять и выполнять гимнастические комбинации на одном из 

спортивных снарядов; 
 объяснять методику обучения технике выполняемой комбинации; 
 подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической гимнастики (не менее 8 

движений); 
 объяснять методику самостоятельного освоения выполняемой комбинации. 

 

Футбол, волейбол, баскетбол 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, владеть правилами и 

техникой судейства по одному из видов спортивной игры. 
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Плавание 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 проплывать установленные контрольные дистанции. 

 

Лыжные гонки 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции; 
 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с равномерной заданной 

скоростью передвижения; 
 анализировать технику передвижения на лыжах, объяснять методику ее 

самостоятельного освоения; 
 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 

Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 преодолевать тренировочные дистанции с заданной скоростью передвижения; 
 описывать и анализировать технику выполнения. 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для выборочного 

развития основных физических качеств, включать их в тренировочный процесс 
индивидуальной физической подготовки; 

 владеть защитными действиями: техникой захватов и бросков; 
 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для выборочного 

развития основных физических качество, включать их в тренировочный процесс 
индивидуальной физической подготовки; 

Национально-региональные формы занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости от 

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся; 
 принимать активное участие в национальных соревнованиях, праздниках, 

проводимых в своем селе, районе, городе, округе. 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура в жизни современного человека 

 

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды 
и формы организации, их роль и значение в укреплении здоровья. Основы законодательства 
Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 
(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 
физической культурой и спортом). Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной 
физической культуры, характеристика структурных оснований и нормативно-тестирующих 
заданий. Спорт в современном мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития. 
Роль и значение известных спортсменов и тренеров по различным видам спорта в 
истории Челябинской области. Знания и факты о присвоении спортивным 
сооружениям Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 
тренеров (история строительства и названия сооружений). Роль и социальное значение 
развития спортивных школ Челябинска и Челябинской области. 



 

696 

 

 

1.2. Физическая культура как фактор укрепления здоровья 
Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-структурных 

компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой. Физическая 
культура и физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика основных 
причин, ухудшающих состояние физического здоровья. Адаптация как фактор расширения и 
повышения функциональных возможностей организма, укрепления и сохранения 
физического здоровья. Фазовый характер адаптации, его роль и значение в планировании 
занятий физической культурой. Физическая культура и психическое здоровье человека как 
взаимосвязанные явления, роль и значение положительных эмоций в укреплении и 
сохранении психического здоровья, профилактике развития психических заболеваний. Роль 
и значение занятий физической культурой в укреплении и регулировании психических 
состояний. Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. Особенности воспитания нравственных качеств в процессе занятий 
физической культурой и спортом. Экологические проблемы современного промышленного 
города Челябинской области и их влияние на здоровье человека. Использовать знания о 
самодисциплине выдающихся спортсменов нашего города. 

 

1.3. Современные оздоровительные системы 

Здоровый образ жизни и его основные признаки, положительная связь с занятиями 
физической культурой и спортом. Формы организации занятий физической культурой в 
структуре здорового образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами 
физической культуры и спорта. История и современное развитие ритмической, аэробной, 
атлетической и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь с организацией здорового образа 
жизни, повышением физических кондиций человека. Организация досуга средствами 
физической культуры с учетом региона Челябинской области. Роль и значение 
развития спортивно-оздоровительных центров в Челябинске и Челябинской области. 

 

1.4. Физическая культура и продолжительность жизни человека 

Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика основных 
признаков старения организма. Режим двигательной активности как условие 
предупреждения раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной 
двигательной активности, используемых для профилактики старения. Химическое 
загрязнение среды на Южном Урале и влияние ее на здоровье человека. 

 

2. Способы самостоятельной деятельности 

 

2.1. Организация самостоятельных занятий физической культурой 
Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной 

динамики. Связь физической работоспособности с режимом учебной и трудовой 
деятельности, занятиями физическими упражнениями. Контроль функционального 
состояния организма во время занятий физической культурой и спортом, расчеты 
физической работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, показателей теста Купера, 
ортостатической пробы. Природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья.  

 

2.2. Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 
культурой 

Характеристика основных требований к безопасности занятий физической культурой и 
спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к страховке и 
самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту проведения 
занятий. Организация активного отдыха на Южном Урале. 
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2.3. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 
2.4. Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и 
целевое назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их 
общность и различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической 
культурой; характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация 
тренировочного процесса, особенности планирования тренировочных циклов в системе 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Роль и значение 
личности в современном олимпийском движении. На примере спортсменов Урала. 

 

2.5. Оздоровительно-гигиенические процедуры 
Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (по А. Н. Стрельниковой). Методика 

проведения сеансов самомассажа и банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной 
тренировки. 

 

2.6. Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя систему 
тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, систему оздоровительно-

восстановительных мероприятий. Техническая подготовка в системе самостоятельной 
спортивной подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических качеств и 
методика планирования физических нагрузок в системе тренировочного процесса. 

Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для 
достижения запланированного результата требований комплекса ГТО. 

 

3. Физическое совершенствование 

 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы 

тела; профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с 
элементами зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из 
системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. Контроль за рациональным 
питанием. Знания об экологически чистых продуктах на Южном Урале. Умение 
подобрать и демонстрировать комплексы упражнений для различных форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности в различных возрастных группах. 

 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Развитие различных видов спорта на Южном Урале. Успехи уральских спортсменов 
на олимпийских играх. 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных 
физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической 
гимнастики (девушки). Выдающиеся гимнасты Челябинской области: В. Лисицкий, В. 
Маркелов. 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях 
учебной игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов игры. 
Выдающиеся спортсмены Челябинской области Е. Гамова, А. Акулова. 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках 
подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках 
подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 
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3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 
Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в 

захватах и бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 
физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. Харис 
Юсупов – основатель южноуральской школы дзюдо в Челябинске. 

 

3.4. Национально-региональные формы занятий физической культурой 
Национальные игры и виды спорта. История развития городошного спорта в СССР и 

России. Городки – игра первой Всесоюзной Олимпиады. 
Малые Олимпийские игры (традиции школыУмение отбирать и проводить 

народные игры народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня 
физической подготовленности занимающихся). Место игры городки в истории и 
культуре России. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В тематическом планировании отмечены оценочные материалы, которые размещены в репозитории Р1.3.3.12.  
 

10 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часов 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

1. Физическая 
культура и 
здоровый образ 
жизни 

6 часов 

Физическая культура в 
жизни современного 
человека 

2 
Обосновать роль и значение известных 
спортсменов и тренеров по различным видам 
спорта в истории Челябинской области 

Терминологический 
диктант № 1 

(представлен в 
репозитории) Физическая культура как 

фактор укрепления здоровья 

4 

Излагать знания и факты о присвоении 
спортивным сооружениям Челябинска и 
Челябинской области имен выдающихся 
спортсменов и тренеров (история строительства 
и названия сооружений) 

2. Способы 
самостоятельной 
деятельности 

7 часов  

Организация 
самостоятельных занятий 
физической культурой 

3 

Организация активного отдыха на Южном Урале Терминологический 
диктант № 2 

(представлен в 
репозитории) 

Техника безопасности в 
процессе самостоятельных 
занятий физической 
культурой 

2 

Определять экологические проблемы современного 
промышленного города Челябинской области и их 
влияние на здоровье человека 

 

Оказание первой помощи на 
занятиях физической 
культурой 

2 
  

3. Физическое 
совершенствование 

92 часа 

 

 

  

3.1.Физкультурно-

оздоровительная 
 

 
Организовать досуг средствами физической 
культуры с учетом региона Челябинской области 

Диагностическая 
работа № 1 
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деятельность 

8 часов 

(представлен в 
репозитории) 

 Комплексы упражнений на 
формирование и коррекцию 
осанки 

2 

  

Комплексы упражнений и 
питание при регулировании 
массы тела 

2 

Контролировать рациональное питание. Обладать 
знаниями об экологически чистых продуктах на 
Южном Урале 

 

Профилактика острых 
респираторных заболеваний 

2 
  

Комплексы упражнений с 
элементами зрительной 
гимнастики 

2 
  

3.2. Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

50 часов 

 

 

Характеризовать развитие различных видов 
спорта на Южном Урале 

 

3.2. 1. Гимнастика 
с основами 
акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и страховки во 
время занятий физическими 
упражнениями 

1 

 Контрольная работа 
№ 1 (представлена в 
репозитории) 

ОРУ (с предметами и без 
предметов) 2 

  

Висы и упоры, лазания по 
канату и шесту 

2 
  

Опорные прыжки 

2 

 Терминологический 
диктант № 3 
(представлен в 
репозитории) 

Акробатические упражне-

ния и комбинации 3 

 Практическая работа 
№ 1 (представлеан в 
репозитории) 

3.2. 2. Спортивные 
игры 
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3.2. 2.1. Баскетбол 

12 часов 

Комбинации из освоенных 
элементов техники 

передвижений 

2 

  

Варианты ловли и передачи 
мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника 
(в различных построениях) 

2 

 Контрольная  работа 
№ 2 (представлена в 
репозитории) 

Варианты ведения мяча без 
сопротивления  и с 
сопротивлением защитника 

2 

  

Варианты бросков мяча без 
сопротивления  и с 
сопротивлением защитника 

2 

  

Игра по упрощённым 
правилам баскетбола 4 

 Практическая работа 
№ 2 (представлеан в 
репозитории) 

3.2. 2.2. Волейбол 

12 часов 

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижения 

3 

  

Варианты техники приема и 
передачи мяча 

3 
  

Варианты подачи мяча 2   

Игра по упрощённым 
правилам волейбола 4 

 Практическая работа 
№ 3 (представлена в 
репозитории) 

3.2. 2.3. Футбол 

4 часов 

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижения 

1 

  

Варианты ударов по мячу 
ногой и головой без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Варианты остановок мяча 
ногой, грудью 

1 

 Контрольная работа 
№ 3 (представлена в 
репозитории) 
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Варианты ведения мяча без 
сопротивления  и с 
сопротивлением защитника 

1 

  

Игра по упрощённым 
правилам на площадках 
разных размеров 

1 

 Практическая работа 
№ 4 (представлена в 
репозитории) 

3.2. 3. Плавание 
(При условии 
возможности 
материально-

технического 
обеспечения) 

Плавание изученными 
спортивными способами 

 

  

3.2. 4. Лыжные 
гонки 

14 часов 

Освоение техники лыжных 
ходов 

3 
  

Переход с одновременных 
ходов на попеременные  3 

  

Преодоление подъёмов и 
препятствий 

3 
  

Прохождение дистанции до 
5 км (девушки), и до 6 км 
(юноши) 

5 

 Контрольная работа 
№ 4 (представлена в 
репозитории) 

3.2. 5. Легкая 
атлетика  
17 часов 

Требования к технике без-

опасности 
1 

  

Овладение и 
совершенствование техники 
спринтерского бега  

4 

  

Овладение и 
совершенствование техники 
длительного бега 

4 

  

Прыжковые упражнения в 
длину 

3 
  

Прыжковые упражнения в 
высоту 

3 
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Метание мяча, гранаты 

2 

 Практическая работа 
№ 5 (представлена в 
репозитории) 

3.3. Прикладно-

ориентированная 
физкультурная 
деятельность  
9 часов 

 Общеразвивающие 
упражнения из базовых 
видов спорта для развития 
физических качеств, 
необходимых для 
выполнения требований 
комплекса ГТО 

4 

  

3.3.1 Атлетические 
единоборства  
5 часов 

Совершенствование 
выполнения технических 
приемов в захватах и 
бросках 

1 

 Диагностическая  
работа № 2 
(представлена в 
репозитории) 

Приёмы самостраховки. 
Приёмы борьбы лежа и стоя  1 

  

Учебная схватка 2   

Пройденный материал по 
приёмам единоборства, 
подвижные игры типа «Сила 
и ловкость», «Борьба 
всадников», «Борьба «двое 
против двоих» и т. д. 

1 

  

3.4. Национально-

региональные 
формы занятий 
физической 
культурой 

Разучивание организации и 
проведения подвижных и 
народных игр  
Игра «Лапта»  
Игра «Городки» 

6 

Идентифицировать игру городки с Россией, ее 
историей и культурой 

Терминологический 
диктант № 4 
(представлен в 
репозитории) 
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11 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часов 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

1. Физическая 
культура и 
здоровый образ 
жизни 

3 часа 

Современные 
оздоровительные системы 

2 

Раскрывать роль и значение развития спортивно-

оздоровительных центров в Челябинске и 
Челябинской области 

Терминологический 
диктант № 5 
(представлен в 
репозитории) 

Физическая культура и 
продолжительность жизни 1 

Характеризовать химическое загрязнение среды на 
Южном Урале и влияние ее на здоровье человека 

Контрольная работа 
№ 5 (представлена 
в репозитории) 

2. Способы 
самостоятельной 
деятельности 

10 часов 

Самостоятельные занятия 
оздоровительной физической 
культурой 

2 

Раскрывать природный ландшафт Южного Урала 
как фактор здоровья 

Терминологический 
диктант № 6 
(представлен в 
репозитории) 

Оздоровительно-

гигиенические процедуры 
3 

  

Самостоятельная подготовка 
к выполнению требований 
комплекса ГТО 

5 

Использовать знания о самодисциплине 
выдающихся спортсменов нашего города 

Диагностическая 
работа № 3 
(представлена в 
репозитории) 

3. Физическое 
совершенствовани
е 

92 часа 

 

 

  

3.1.Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность 

8 часов 

Упражнения 
производственной 
гимнастики 

2 

  

Упражнения атлетической 
(юноши) и аэробной 
(девушки) гимнастики 

2 

Уметь подбирать и демонстрировать комплексы 
упражнений для различных форм физкультурно-

оздоровительной деятельности в различных 
возрастных группах 
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Комплексы упражнений 
адаптивной физической 
культуры 

2 
  

Комплексы антистрессовой 
гимнастики 

2 
  

3.2.Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

 

 

Характеризовать успехи уральских спортсменов на 
олимпийских играх 

 

3.2.1. Гимнастика с 
основами 
акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и страховки во 
время занятий физическими 
упражнениями. Строевые 
приемы и упражнения  

2 

 Контрольная работа 
№ 6 (представлена 
в репозитории) 

Комплекс упражнений. 
Составление новых 
комплексов гимнастических 
упражнений 

2 

  

Висы и упоры, лазания по 
канату и шесту. 
Совершенствование навыков 
различными способами 

2 

  

Опорные прыжки. 
Совершенствование техники 
выполнения опорных 
прыжков 

2 

  

Акробатические упражнения 
и комбинации. Закрепление  и 
совершенствование 
акробатических упражнений 
в произвольной 
акробатической комбинации 

2 

 Практическая 
работа № 6 
(представлена в 
репозитории) 

3.2.2. Спортивные 
игры 

 
 

  

3.2.2.1. Баскетбол Требования к технике 1   
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12 часов безопасности 

Действия против игрока без 
мяча и игрока с мячом 
(вырывание, выбивание, 
перехват, накрывание) 

2 

  

Комбинация из освоенных 
элементов техники 
перемещения и владения 
мячом 

2 

  

Индивидуальные, групповые 
и командные тактические 
действия в нападении и 
защите 

3 

  

Игра по правилам 

4 

 Практическая 
работа № 7 
(представлена в 
репозитории) 

3.2.2.2. Волейбол 

12 часов 

Требования к технике без-

опасности 
1 

  

Комбинации вариантов 
нападающего удара через 
сетку 

2 
  

 Комбинации вариантов 
блокирования нападающих 
ударов (одиночное и вдвоём), 
страховка 

2 

  

Индивидуальные, групповые 
и командные тактические 
действия при нападении и 
защите 

3 

 Контрольная работа 
№ 7 (представлена 
в репозитории) 

Игра по правилам 

4 

 Практическая 
работа № 8 
(представлена в 
репозитории) 
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3.2.2.3.  Футбол 4 
часа 

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещения и владения 
мячом 

1 

  

Действия против игрока без 
мяча и игрока с мячом 
(выбивание, отбор, перехват) 

1 
  

Индивидуальные, групповые 
и командные тактические 
действия в нападении и 
защите 

1 

  

Игра по правилам 

1 

 Практическая 
работа № 9 
(представлена в 
репозитории) 

3.2.3. Плавание  
(При условии 
возможности 
материально-

технического 
обеспечения) 

Плавание на боку, брассом, 
на спине 

 

  

3.2.4. Лыжные 
гонки  
14 часов 

Освоение техники лыжного 
хода 

2 
  

Переход с хода на ход в 
зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни 

3 

  

Элементы тактики лыжных 
гонок 

2 

 Терминологический 
диктант № 7 
(представлен в 
репозитории) 

Распределение сил, 
лидирование, обгон, 3 
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финиширование 

Прохождение дистанции до 5 
км (девушки) и до 8 км 
(юноши) 

4 

  

3.2.5. Легкая 
атлетика 

17 часов 

Требования к технике 
безопасности 

1 

 Терминологический 
диктант № 8 
(представлена в 
репозитории) 

Совершенствование техники 
спринтерского бега 

2 
  

Совершенствование техники 
длительного бега 

3 
  

Бег по пересеченной 
местности 

2 
  

Совершенствование техники 
прыжка в высоту с разбега 

3 
  

Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега 

3 
  

Метание мяча, гранаты в цель 
и на дальность 3 

 Контрольная работа 
№ 8 (представлена 
в репозитории) 

3.3. Прикладно-

ориентированная 
физкультурная 
деятельность 

9 часов 

Подготовка к выполнению 
видов испытаний (тестов) и 
нормативов, 
предусмотренных 
Всероссийским 
физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

4 

 Практическая 
работа № 10  
(представлена в 
репозитории) 
 

3.3.1. Атлетические 
единоборства  
5 часов 

Техника безопасности. 
Гигиена борца.  
Силовые упражнения и  
единоборства в парах 

2 

Харис Юсупов - основатель южноуральской школы 
дзюдо в Челябинске 
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Самостоятельная разминка 
перед поединком. Правила 
соревнований по одному из 
видов  

2 

  

Умение судить учебную 
схватку одного из видов 
единоборств 

1 

  

3.4. Национально-

региональные 
формы занятий 
физической 
культурой 

6 часов 

Национальные игры и виды 
спорта 

6 

Отбирать и проводить народные игры народов 
Южного Урала в зависимости от интересов и 
уровня физической подготовленности 
занимающихся 

Диагностическая 
работа № 4 
(представлена в 
репозитории) 
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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе» 

Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 
государства. 

Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза).  
Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и 
окружающей среды. 

Общие принципы (правила) безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности.  
Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение».  
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. 
Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 
Действия в экстремальной и опасной ситуации. 
Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного 
поведения. 

Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении 
покупок в Интернете. 

Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в 
экстренных случаях.  

Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, 
связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных 
инструментов, стремянок, лестниц и др.). Первая помощь при ушибах, переломах, 
кровотечениях.  

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 
электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-

легочной реанимации.  
Основные правила пожарной безопасности в быту. 
Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах.  
Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 
др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. 
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Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного 
поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и 
взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 

История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. 
Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 
Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного поведения 

при поездке в легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. 
Ответственность пассажира.  

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 
Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 
возгорания; с большим количеством участников). 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок 
действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила 
безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной 
или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного 
поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 
чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного 
поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 
чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в 
общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного 
поведения. 

Опасности в общественных местах социально-психологического характера 
(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 
когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 
Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при 
попадании в агрессивную и паническую толпу.  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. 

Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 
Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами). Порядок действий в ситуации, если вы 
обнаружили потерявшегося человека. 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных 
местах, на объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, 
культурные, торгово-развлекательные учреждения). 
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Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 
конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 
террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 

Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила 
безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  

Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в 
водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства 
навигации (компас, GPS). 

Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; получение воды 

и питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. 
Первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; 
действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 
помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила 
безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей 
среды. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 
чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности 
прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 
поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности 
прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 
поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники 
загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса. Чрезвычайные ситуации 
экологического характера. Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 
последствий. Экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 
«профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 
психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 
психологическое благополучие. 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения 
и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого-

социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный 
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календарь профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. 
Значение изобретения вакцины для человечества.  

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные 
заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы 
риска возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения 
заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения эндокринных 
заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 
профилактике неинфекционных заболеваний. 

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 
медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; острая боль в животе; эпилепсия и 
др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие.  
Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 
оптимизация условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и 
употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую 
ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья. 
Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи.  
Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. 

Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; 
«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 
помощь при нескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и 
показатели эффективного общения.  

Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 
группа».  

Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 
(взаимодействие). Особенности общения в группе. Психологические характеристики 
группы и особенности взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологические 
закономерности в группе. 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном 
общении; конфликты в малой группе.  

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы 
поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное 
поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды 
эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные 
формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. 
Ведение переговоров при разрешении конфликта.  
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Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие 
«виктимность». Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия.  
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные 

стороны конформизма.  
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации.  
Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление 

влиянию. 
Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. 

Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и 
мошенничество. 

Деструктивные псевдопсихологические технологии.  
Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в 

большой группе (заражение; внушение; подражание).  
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь 
человека. Приватность, персональные данные.  

«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой среды, их источники. 
Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  
Правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного 
обеспечения. 

Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты 
от мошенников. 

Правила безопасного использования устройств и программ. 
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 
Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное 

поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 
Травля в Сети, методы защиты от травли. 
Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки 
вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в 
деструктивные сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на 

достоверность.  
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 
Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 
Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в 

цифровом пространстве. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
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Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 
«экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, 
возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, 
причины, последствия.  

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 
способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность. 

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. 
Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического 
акта, проведении контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, 
принципы. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного 
социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной 
безопасности. Роль Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских 
формирований и органов, повышения мобилизационной готовности Российской 
Федерации в обеспечении национальной безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе 
в армии.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 
обороны. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её 
задачи и примеры их решения. Права и обязанности граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.  

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 
Принципы обеспечения национальной безопасности. 
Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. 
Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 
устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
(личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать 
выпускники по завершении обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и 
нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 
должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 
прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 
достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 
уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации 
и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 
 сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 
жизни; 

 уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 
ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности; 

 сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 
государства; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

 готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения; 

 готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 
институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 
безопасности личности, общества и государства. 

Патриотическое воспитание: 
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 сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 
народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 
гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

 ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 
природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых 
сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей; 

 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 
убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 
его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
 сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 
общества и государства; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 
реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 
действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 
возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 
смягчению их последствий; 

 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 
культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 
добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 
 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 
 понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни. 
Физическое воспитание: 

 осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих; 

 знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 
необходимости; 

 потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
 осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 
личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

 готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 
безопасности в процессе трудовой деятельности; 
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 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 
Экологическое воспитание: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 
характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 
общества и государства; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их; 

 расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 
общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 
технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 
знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 
значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 
государства; 

 способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 
поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 
ОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 
анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 
ситуациях; 

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 
выявлять их закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 
ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 
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критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 
возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 
познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 
необходимой для решения стоящей задачи; 

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 
числе при разработке и защите проектных работ; 

 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 
установленных (обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 
повседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 
реализации в реальных ситуациях; 

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 
области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 
навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 
 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 
условий информационной безопасности личности; 

 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 
решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 
представления; 

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

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 
опасностей цифровой среды; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 
гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
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 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 
переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

 владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 
действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

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

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 
распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 
процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 
совместно разработанным критериям; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 
значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 
 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 
предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 
 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 
контролировать соответствие результатов целям; 

 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 
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 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 
ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 
жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 
безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 
общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 
проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 
должны обеспечивать: 

 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 
личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 
способов их применения в собственном поведении; 

 сформированность представлений о возможных источниках опасности в 
различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 
среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 
предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 
движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 
знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 
практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях на транспорте; 

 знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 
их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 
природного характера; сформированность представлений об экологической 
безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 
природопользования; 

 владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 
помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 
сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 
сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 
вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального характера; 

 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 
явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 
взаимодействии; 
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 знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 
на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 
криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 
противодействовать им; 

 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 
быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

 сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 
личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 
государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения 
в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 
знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 
опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 
акта, при совершении террористического акта, при проведении 
контртеррористической операции; 

 сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 
военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 
обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в 
области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 
обороны; 

 знание основ государственной политики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 
основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 
области; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 
обеспечении безопасности. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 

Модуль "Культура безопасности 
жизнедеятельности в современном 
обществе" 

 2    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2 Модуль "Безопасность в быту"  6   1   1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  6    1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

4 
Модуль "Безопасность в общественных 
местах" 

 6    1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 
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5 
Модуль "Безопасность в природной 
среде" 

 7   1   1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

 7    

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   4   
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 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

 2    1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

2 Модуль "Безопасность в социуме"  8   1   1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

3 
Модуль "Безопасность в 
информационном пространстве" 

 8   1   1  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

4 
Модуль "Основы противодействия 
экстремизму и терроризму" 

 6    2  

https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

5 Модуль "Взаимодействие личности,  10   1   2  https://educont.ru - 
(Образовариум, библиотека 
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общества и государства в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья 
населения" 

– https://obr.nd.ru/lesson; 

 электронные плакаты и 
тесты – 
https://products.obr.nd.ru); 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   7   
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Базовый уровень 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана с учетом 

положений Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в соответствии с которой обучающимся должна быть предоставлена 
возможность освоить отдельные модули среднего профессионального образования. 
Программа имеет профориентационную направленность. С целью создание системы 
преемственного технологического образования предметные результаты и содержание 
программы распределены по блокам, представленным в Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования: «Современные материальные, 
информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития», «Формирование 
технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся», 
«Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения». Блок «Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся» состоит из отдельных модулей, созданных на 
основе компетенций WorldSkills. Из большого разнообразия модулей для рабочей программы 
учебного предмета «Технология» были выбраны те, которые наиболее востребованы и 
значимы для региона.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность 1.3. Обладание чувством 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной деятельности 
с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей 
региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей региона, 
и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и самовоспитание 
в соответствии с 
общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрос-лыми в 
образовательной, обще-ственно 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

в сфере профессиональной 
деятельности 

условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

 
1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Описание типовых задач представлено в программе развития универсальных учебных 
действий (Т2.1), подходы к их внедрению в практику в репозитории Р2.1. 

 
Универсал

ьные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

«прогностическая 
самооценка» 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 
«Рефлексия», 

«Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Метод ментальных 
карт 

Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 

формирующего 
оценивания 



 

 

734 

 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  
Учебно-

исследовательская 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 
1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные  
технологии и перспективы их развития 

Обучающийся научится:  

 характеризовать актуальные и перспективные технологии; 
 объяснять закономерности технологического развития цивилизации; 
 видеть взаимосвязь между научными открытиями и появлением новых технологий; 
 анализировать цикл жизни технологий, используя кривую зрелости технологии, 

графически представляющую стадии, через которые проходит технологическое новинка в 
ходе своего становления (Кривую Гартнера); 

 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека, в 
том числе на примере Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять аргументированные оценки и прогнозы развития технологий. 
 

Формирование технологической культуры и  
проектно-технологического мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 
 планировать разработку продукта на основе исследований потребительских 

интересов; 
 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
 анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации; 
 демонстрировать представление о современной научной картине мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
 устанавливать взаимосвязь естественнонаучных знаний с практикой; 
 использовать знания по предметам естественно-математического цикла при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач; 
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 правильно выбирать материал для изготовления того или иного изделия;  
 проводить измерения, определять значение параметров и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; читать технические описания и чертежи; обращаться с 
измерительными инструментами (линейка, штангенциркуль, транспортир) и проводить 
обмер детали; 

 решать качественные задачи межпредметного характера: выстраивать логически 
верную цепочку объяснения предложенного в задаче процесса; самостоятельно составлять 
компьютерную модель выбранного изделия при помощи необходимой компьютерной 
программы; 

 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; 

 применять современное оборудование при изготовлении материального 
(информационного) продукта, в том числе с использованием ресурсов кванториумов 
Челябинской области; 

 разрабатывать информационный продукт с заданными свойствами; 
 изготавливать сложносоставные материальные и информационные продукты на 

основе соединения нескольких технологий; 
 представлять описание технологии выполнения продукта в виде технической 

документации; 
 проводить тестирование полученного продукта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
 оценивать коммерческий потенциал продукта или технологии. 
 

Графический дизайн 

Обучающийся научится: 
 работать с программным обеспечением Adobe Photoshop; 
 понимать концепцию и конкретные элементы дизайна; 
 применять общие требования для печати и технические стандарты для изготовления 

продукции; 
 знать особенности работы с меню в программе Adobe Photoshop; 
 использовать различные сохранения файлов в форматы для изображений, 

иллюстраций и макетов; 
 применять правила оформления текста и элементов текстовой информации; 
 использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансированной 

композиции; 
 отображать графики, диаграммы, карты или любой другой графический элемент в 

векторном формате; 
 создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой основы; 
 настраивать разрешение и цветовой режим изображения; 
 конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, используя 

подходящий цвет ICC профиля; 
 использовать точные измерения; 
 использовать RGB, CMYK и Плашечные Цвета; 
 собирать 2D элементы для создания 3D-макета; 
 создавать карандашные и объемные макеты изданий. 
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Инженерный дизайн CAD (САПР) 
Обучающийся научится: 
 понимать различия растровой и векторной графики; 
 понимать принципы трехмерного моделирования деталей; 
 работать с программным обеспечением САПР Autodesk Inventor, Компас 3D и 

другими; 
 использовать компьютерные операционные системы в объеме, достаточном для 

правильного управления компьютерными файлами и программным обеспечением; 
 выполнять моделирование компонентов, владея методами оптимизации 

конструктивной твердотельной геометрии; 
 назначать характеристики материалам (плотность); 
 назначать цвета и текстуры материалов компонента. 
 

Прототипирование 

Обучающийся научится: 
 понимать принципы и способы безопасного выполнения работ в применении к 

прототипированию; 
 понимать принципы и методы организации работы, контроля и управления; 
 использовать оборудование и материалы в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 
 разбираться в технических чертежах и воплощать их в разработках; 
 понимать техническую терминологию и символы, используемые в технических 

чертежах и спецификациях; 
 готовить точные технические чертежи 2D; 
 измерять размеры и переносить их на чертежи и технические спецификации; 
 производить финишную обработку поверхностей прототипа. 
 

Лазерные технологии 

Обучающийся научится: 
 определять свойства материалов; 
 понимать принципы технического и технологического проектирования; 
 понимать технологию резки, гравировки и маркировки в зависимости от материала, 

оборудования и оснастки; 
 использовать программное обеспечение; 
 применять математические и геометрические принципы в процессах подготовки 

технологических моделей для лазерной обработки; 
 истолковывать и применять рабочие чертежи, следовать техническим условиям; 
 точно измерять размеры и переносить их на чертежи и технические спецификации; 
 создавать чертежи и технологические модели изделий в CAD системах; 
 определять и устанавливать различные характеристики лазерной обработки; 
 определять параметры лазерной обработки и последовательности операций, тип 

материала и тип операции; 
 определять и назначать функциональные параметры для работы на лазерном 

оборудовании; 
 определять и регулировать параметры обработки как функцию последовательности 

операций, типа материала, типа операции и типа лазерного станка; 
 запускать процессы обработки и изготовления деталей; 
 выполнять следующие виды лазерных операций в зависимости от типа материала: 

резка; гравировка; маркировка; зачистка; сварка; прошивка отверстий; цветная маркировка; 
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нанесение штрих-кодов; обработка резины; лазерный раскрой; объемная гравировка. 
 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Обучающийся научится: 
 знать устройство токарного станка с ЧПУ; 
 соблюдать технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и 

документацию; 
 правильно выбирать и применять токарные технологии для определённых 

материалов, оборудования и резцов; 
 правильно интерпретировать и применять инструкции изготовителя; 
 читать и использовать чертежи и технические требования; 
 определять характеристики обрабатываемой детали и требуемые процессы измерения 

и токарной обработки; 
 планировать операции и последовательности (стратегия механической обработки) на 

основе указанных данных; 
 генерировать программу, используя CAD/CAM системы; 
 создать управляющую программу ЧПУ, используя чертежи;  
 загружать сгенерированную программу ЧПУ в токарный станок с ЧПУ и выполнять 

пробный пуск;  
 получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности, взаимодействуя 

с ЧПУ станка. 
 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Обучающийся научится: 
 знать понятие фрезерование; 
 соблюдать технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и 

документацию; 
 выбирать методы обработки согласно типу производства и характеристикам детали; 
 производить расчет режимов резания; 
 определять припуски на заготовку; 
 выбирать режущий инструмент для выполнения операции; 
 определять последовательность и тип операций обработки; 
 создавать управляющую программу, применяя CAM программное обеспечение, 

используя «G-коды» и диалоговое программирование со стойки ЧПУ; 
 применять разные методы программирования фрезерного станка с ЧПУ; 
 задавать необходимые операции обработки для фрезерного станка с ЧПУ; 
 измерять линейные, диаметральные и угловые размеры; 
 определять величину необходимой коррекции по результатам измерений; 
 измерять шероховатость поверхностей. 
 

Мехатроника 

Обучающийся научится: 
 понимать общие принципы и способы безопасного выполнения работ; 
 понимать техническую терминологию, относящуюся к данной компетенции; 
 моделировать и конструировать в среде Arduino и других; 
 устанавливать, настраивать и производить все необходимые регулировки в 

механических, электрических и сенсорных системах; 
 использовать датчики, такие как системы машинного зрения, датчики цвета, 

энкодеры; 
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 устанавливать необходимые конфигурации промышленных контроллеров; 
 оптимизировать конструкцию в пределах параметров технических условий; 
 программировать, используя стандартное программное обеспечение; 
 читать и использовать пневматические, гидравлические и  электрические 

принципиальные схемы; 
 проводить испытания отдельных модулей и собранных систем; 
 находить неисправности в мехатронной системе; 
 осуществлять эффективный ремонт компонентов.  
 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Обучающийся научится: 
 применять знания по технике безопасности на рабочем месте; 
 читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и инструкции из 

технической документации; 
 выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование, применяемые для 

обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 
 выполнять осмотр, тестирование и простейший ремонт систем легковых автомобилей. 
 

Построение образовательных траекторий и планов  
в области профессионального самоопределения 

Обучающийся научится: 
 объяснять закономерности взаимосвязи появления новых технологий с зарождением 

новых профессий; 
– разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 
– характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции 

её развития; 
– анализировать свои возможности и профессиональные склонности при определении 

траектории профессионального образования; 
– анализировать свои предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ профессионального обучения; 
– планировать варианты личной профессиональной карьеры в соответствии с 

востребованностью профессий на региональном рынке труда; 

– анализировать предложения на рынке труда с учетом возникновения новых 
перспективных технологий; 

– планировать варианты траекторий профессионального образования с учетом 
профессиональных стандартов; 

– ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 
образования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования; 
– анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих современные технологии. 
 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Актуальные и перспективные технологии. Закономерности технологического развития 
цивилизации. Цикл жизни технологий.  Кривая Гартнера. Влияние техногенной сферы на 
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окружающую среду и здоровье человека, в том числе на примере Челябинской области. 
Влияние промышленных предприятий Челябинской области на экологию региона. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Исследования потребительских интересов. Методы решения творческих задач. Виды 
технологической документации по изготовлению продукта. Диагностика и тестирование 
продукта. Расчет себестоимости полученного продукта. Анализ его конкурентоспособности 
на рынке товаров и услуг. 

2.1. Графический дизайн 
Понятие дизайна. Технические стандарты для изготовления продукции. Правила 

оформления текста. Растровая графика. Векторная графика. Особенности растровых и 
векторных программ. Графики, диаграммы, карты или любой другой графический элемент в 
векторном формате. Фотомонтаж. Основы работы в программе Adobe Photoshop. 
Особенности меню. Рабочее поле. Панель инструментов. Операции над объектами: 
перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение, масштабирование. 
Рисование и раскрашивание. Особенности рисования кривых. Ретуширование фотографий. 
Разрешение и цветовой режим изображения. Методы представления графических 
изображений. Цвет в компьютерной графике. Методы сжатия графических данных. Форматы 
графических файлов. Сохранение изображений. Преобразование файлов из одного формата в 
другой. Опыт региональных соревнований WorldSkills по компетенции графический 
дизайн. 

2.2. Инженерный дизайн CAD (САПР) 
Понятия: конструирование и моделирование. Трехмерное моделирование деталей. 

Особенности программного  обеспечения. Создание и сохранение чертежа. Панели 
инструментов. Настройка интерфейса. Компактная панель. Заполнение рамки чертежа. Виды 
на чертеже. Форматы и шаблоны чертежей. Основные инструменты.  

Управление компьютерными файлами и программным обеспечением. Размеры и 
обозначения на чертеже. Привязки. Сечения и разрезы. Принципы создания сборочного 
чертежа. Дополнительные виды. Виды моделирования: твердотельное и поверхностное. 
Твердотельное моделирование. Методы оптимизации конструктивной твердотельной 

геометрии. Виды технической документации. 
2.3. Прототипирование 

Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. Основные 
пользовательские характеристики 3D принтеров. Термопластики. Технология 3D печати. 
Характеристика программы для трехмерного моделирования. Твердотельное моделирование. 
Настройка программы. Интерфейс и основы управления. Использование системы координат. 
Основные настройки для выполнения печати на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 
3D модели. Финишная обработка поверхностей прототипа. Опыт региональных 
соревнований WorldSkills по компетенции графический дизайн 

2.4. Лазерные технологии 

Технологии резки, гравировки и маркировки в зависимости от материала, оборудования 
и оснастки. Чертежи и технологические модели изделий в CAD системах. Характеристики 
лазерной обработки. Последовательность операций при лазерной обработке. 
Функциональные параметры для работы на лазерном оборудовании. Запуск процесса 
обработки и изготовления детали. Резка. Гравировка. Маркировка. Зачистка. Сварка. 
Прошивка отверстий. Лазерный раскрой. Техника безопасности при выполнении работ на 
лазерном оборудовании.  Опыт региональных соревнований WorldSkills по компетенции 
лазерные технологии. 

 

11 класс 
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2.5. Токарные работы на станках с ЧПУ 
История автоматизированного производства. Виды станков, систем управления. 

Применение станков с ЧПУ и систем автоматизированного  производства (САПР) на 
предприятиях Челябинской области.  

Преимущество использования САПР. Устройство токарного станка. Основные сведения 
о конструкционных материалах, способы обработки. Рабочий инструмент (резцы, фрезы). 
Наладка токарных станков, режимы обработки. Классификация программного управления 
станков с ЧПУ. Требования, предъявляемые к работнику на токарном станке с ЧПУ. 
Особенности работы наладчика и оператора на станках с ЧПУ. Кодирование информации, 
системы координат в ЧПУ. Функции программирования управляющих программ для 
обработки. Основы программирования управляющих программ. Основные элементы 
управления. Методика создания и редактирования управляющих программ. 
Программирование и наладка токарного станка: интерфейс программы, настройки 
программы; основные элементы управления; ввод программы (изготовление детали). 
Техника безопасности при работе на токарных станках с ЧПУ. Установка детали и резца 
(Наладка станка). Отладка (обработка виртуальной детали). Запуск и выполнение 
отработанной программы в автоматическом режиме. Контроль полученного изделия.  

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Программирование и наладка фрезерного станка: интерфейс программы, настройки 
программы; основные элементы управления; ввод программы (изготовление детали). 
Рабочий инструмент (резцы, фрезы). Техника безопасности при работе на фрезерных станках 
с ЧПУ. Установка детали и резца (Наладка станка). Отладка (обработка виртуальной детали). 
Запуск и выполнение отработанной программы в автоматическом режиме. Контроль 
полученного изделия. Режимы резанья детали. Припуски на заготовку. Методы 
программирования фрезерного станка с ЧПУ. Операции обработки для фрезерного станка с 
ЧПУ. Измерение размеров. Шероховатость поверхностей. Опыт региональных соревнований 
WorldSkills. Применение станков с ЧПУ и систем автоматизированного производства 
(САПР) на предприятиях Челябинской области. 

 

 

2.6. Мехатроника 
Техника безопасности при работе в компьютерном классе. Среда программирования 

Scrath. Знакомство с набором робототехники. Прямое управление. Движение вперед-назад, 
влево-вправо. Езда по квадрату. Использование датчика касания. Обнаружения касания. 
Использование датчика света. Калибровка датчика. Использование датчика линии. 
Калибровка датчика. Обнаружение черты. Движение по линии. Система датчиков. 
Аналоговый вход и выход. Установка LED-ленты и программирование подсветки. Датчик 

расстояния, установка датчика. Программирование робота. Движение в замкнутом 
пространстве. Опыт региональных соревнований WorldSkills. Соревнования управляемых 
роботов, проводимые в Челябинской области. 

2.7. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
Инструкции и техническая документация. Рабочий инструмент и оборудование, 

применяемое для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. Простейший ремонт 
систем легковых автомобилей. Замена колеса. Замена масла.   
 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

Новые технологии и профессии. Ситуация на рынке труда Челябинской области. 
Траектории профессионального образования. Планирование профессиональной карьеры. 
Поиск информации по трудоустройству. Социальное значение групп профессий, 
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востребованных на региональном рынке труда. Планирование вариантов личной 
профессиональной карьеры в соответствии с востребованностью профессий на 
региональном рынке труда. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В тематическом планировании отмечены оценочные материалы, которые размещены в репозитории Р1.3.3.14. 
 

10 класс 

№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

БЛОК 1: СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
РАЗВИТИЯ 

1  1 Актуальные и перспективные 
технологии. Цикл жизни 
технологий 

1  Диагностическая контрольная 
работа «Исследование рынка 
информационных технологий» 
(Представлено в репозитории) 

2 Влияние техногенной сферы на 
окружающую среду 

1 Влияние промышленных 
предприятий Челябинской 
области на экологию 
региона 

Самостоятельная работа 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Графический 
дизайн 

3 Методы представления 
графических изображений 

1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills по 
компетенции графический 
дизайн 

Самостоятельная работа 

4 Цвет в компьютерной графике 1  Практическая работа «Цвет в 
компьютерной графике»  

5 Форматы графических файлов 1  Практическая работа «Сохранение 
файла в различных форматах» 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

6 Введение в программу Photoshop 1  Практическая работа «Изучение 
интерфейса программы Photoshop» 

7 Основы работы с объектами. 
Рисование и раскрашивание 

1  Практическая работа «Создание 
цветных изображения с помощью 
программы Photoshop» 

8 Создание рисунков из кривых. 

Основы работы со слоями 

1  Практическая работа «Создание 
рисунков из кривых с помощью 
программы Photoshop» 

9 Работа с текстом 1  Практическая работа «Создание 
надписей в программе Photoshop» 

10 Ретуширование фотографий 1  Практическая работа «Обработка 
фотоснимков в программе 
Photoshop» 

11 Проект «Поздравительная 
открытка» 

1  Практическая работа «Выполнение 
проекта поздравительной открытки 
в программе Photoshop» 

2.2. Инженерный 
дизайн CAD 
(САПР) 

12 Знакомство с интерфейсом и 
возможностями программы 
Компас 3D 

1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills по 
компетенции инженерный 
дизайн 

Практическая работа «Знакомство с 
интерфейсом программы Компас 
3D» 

13-14 Конструирование несложных 
деталей по заданным параметрам, 
условиям и функциональному 

назначению 

2  Практическая работа «Выполнение 
чертежа изделия» 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

15 Нанесение линейного, 
диаметрального и радиального 
размеров на чертеже. Виды 
технической документации 

1  Практическая работа «Нанесение 
линейного, диаметрального и 
радиального размеров на чертеже» 

16 Создание простейших 
геометрических тел с помощью 

операций «Выдавливание» и 

«Вращение» 

1  Практическая работа «Создание 
простейших геометрических тел» 

17 Операции с трехмерными 
объектами (преобразование 
формы, изменение положения в 
пространстве) 

1  Практическая работа «Операции с 
трёхмерными объектами» 

18 Моделирование формы предмета 

по заданным параметрам, 
условиям и функциональному 
назначению 

1  Практическая работа 

«Моделирование формы предмета 
по заданным параметрам» 

19-20 Построение разрезов и сечений с 

использованием инструментов 
системы КОМПАС 3D 

2  Практическая работа «Построение 
разрезов и сечений с 

использованием инструментов 
системы КОМПАС 3D» 

21 Масштабирование изображений в 
системе КОМПАС-ЗD 

1  Практическая работа 

«Масштабирование изображений в 
системе КОМПАС-ЗD» 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

22 Заполнение спецификации в 
системе КОМПАС 3D 

1  Контрольная работа №1 

«Графический и инженерный 
дизайн» (представлена в 
репозитории) 

2.3. Прототипирован
ие 

23 Аддитивные технологии. 
Экструдер и его устройство 

1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills  

Самостоятельная работа  

24 Свойства термопластиков. 
Технология 3D печати  

1  Терминологический диктант №1 
по теме «Прототипирование» 

(представлена в репозитории) 
25-26 Программы для трехмерного 

моделирования 

2   Устный опрос  

27 Твердотельное моделирование. 
Основные настройки для 
выполнения печати на 3D 
принтере 

1  Практическая работа «Настройка 

оборудования для выполнения 
печати на 3D принтере» 

28 Печать модели на 3D принтере 
Финишная обработка 
поверхностей прототипа 

1  Самостоятельная работа 

2.4. Лазерные 
технологии 

29 Устройство и принципы работы 
лазерно- гравировальной машины 

1 Опыт соревнований 
WorldSkills по компетенции 
лазерные технологии 

Терминологический диктант 

«Лазерные технологии» 

30 Основные операции, выполняемые 
на лазерно-гравировальной 
машине 

1  Самостоятельная работа 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

успеваемости 

31-32 Создание технологического эскиза 
модели 

2  Практическая работа №1 
«Изготовление упаковочной 
коробки на лазерном станке с 
ЧПУ» (Представлена в 
репозитории) 

33 Наладка лазерного оборудования 
Изготовление детали на лазерно-

гравировальной машине 

1  Практическая работа №1 
««Изготовление упаковочной 
коробки на лазерном станке с 
ЧПУ» (Представлена в 
репозитории) 

34 Изготовление детали на лазерно-

гравировальной машине 

1  Диагностическая работа 
«Лазерная обработка древесины» 
(Представлена в репозитории) 

 

 

11 класс 
 

№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.5. Токарные 
работы на 
станках с ЧПУ 

1 Устройство токарного станка 1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills 

Диагностическая контрольная 
работа «Станки с числовым 
программным управлением». 
(представлена в репозитории) 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

2 Рабочий инструмент резцы и 
фрезы.  Наладка станков, режимы 
обработки 

1 Современное 
автоматизированное 
производство на 
предприятиях Челябинской 
области. Виды станков, 
систем управления 

Терминологический диктант 

«Устройство токарного станка» 

3 Базовые положения числового 
программного управления (ЧПУ) 

1  Устный опрос 

4 Системы координат в ЧПУ. 
Специальные точки в системах 
координат 

1  Практическая работа 

«Программирования управляющих 

программ, настройка программы и 
станка» 

5-6 Основы программирования 
управляющих программ, 
настройка программы и станка 

2  Практическая работа 

«Программирования управляющих 
программ, настройка программы и 
станка» 

7 Техника безопасности при работе 
на токарном станке. Установка 
детали и резца (наладка станка) 

1  Практическая работа «Наладка 
станка с ЧПУ» 

  8 Запуск и выполнение 
отработанной программы в 
автоматическом режиме 

1 Применение станков с ЧПУ 
и систем 
автоматизированного  
производства (САПР)  на 
предприятиях Челябинской 
области 

Практическая работа 

«Изготовление деталей на станках с 
ЧПУ» 

9 Контроль полученного изделия 1  Самостоятельная работа 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

2.6. Фрезерные 
работы на 
станках с ЧПУ 

10 Устройство фрезерного станка 1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills  

Терминологический диктант 

«Устройство фрезерного станка» 

11-12 Основы программирования 
управляющих программ настройка 
программы и станка 

3 Применение станков с ЧПУ 
и систем 
автоматизированного 
производства (САПР) на 
предприятиях Челябинской 
области 

Практическая работа «Настройка 
программы и станка и ЧПУ» 

13 Техника безопасности при работе 
на фрезерном станке. Установка 
детали и резца (наладка станка) 

1  Практическая работа «Наладка 
фрезерного станка с ЧПУ 

14 Отладка обработки детали  1  Практическая работа №2 
«Изготовление изделия на 
фрезерном станке с ЧПУ» 

(Представлена в репозитории) 
15 Запуск и выполнение 

отработанной программы в 
автоматическом режиме  

1  Практическая работа №2 
«Изготовление изделия на 
фрезерном станке с ЧПУ» 

(Представлена в репозитории) 
16 Контроль полученного изделия 1  Контрольная работа №2 

(Представлена в репозитории) 
2.7. Мехатроника 17 Основы программирования  1 Опыт региональных 

соревнований WorldSkills  
Самостоятельная работа 

18 Прямое управление роботом 1  Практическая работа «Прямое 
управление роботом» 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

19 Датчик касания 1  Устный опрос 

20 Датчик света 1  Устный опрос 

21 Датчик линии 1  Самостоятельная работа 

22 Датчик расстояния  1  Практическая работа «Сборка и 
тестирование робота» 

23-25 Программирование робота 3 Соревнования управляемых 
роботов, проводимые в 
Челябинской области 

Практическая работа №3 
«Пропорциональное управление 
роботом» (Представлена в 
репозитории) 

2.8 Ремонт и 

обслуживание 
легковых 
автомобилей 

26 Основные системы легкового 
автомобиля 

1  Самостоятельная работа 

27 Контроль и регулировка углов 
установки управляемых колес. 

1 Шиномонтажные 
мастерские района 
проживания 

Терминологический диктант №2 
«Ремонт камеры автомобиля 
методом вулканизации» 

(Представлен в репозитории) 
28 Балансировка колес 1  Самостоятельная работа 

29-30 Монтаж и демонтаж шин  2  Контрольная работа «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

 Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
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№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

  31 Рынок труда Челябинской области 1 Социальное значение групп 
профессий, востребованных 
на региональном рынке 
труда 

Самостоятельная работа 

32 Траектории профессионального 
образования 

1 Планирование вариантов 
личной профессиональной 
карьеры в соответствии с 
востребованностью 
профессий на региональном 
рынке труда 

Самостоятельная работа 

33 Учебные заведения Челябинской 
области 

1  Самостоятельная работа 

34 Планирование профессиональной 
карьеры. 

1  Диагностическая контрольная 
работа «Профессиональное 
становление и карьера» 

(Представлена в репозитории) 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Я хочу общаться! (Психология общения)» 

 
Срок реализации – 2 года (70 часов) 
Направления развития личности: духовно-нравственное и социальное; 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 
Форма реализации курса – мастерская или клуб. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою 
Родину (в области развития 
психологической науки) 

Знаниевый компонент: 

 наличие комплекса 
знаний об истории России, её 
многонационального народа, 
о месте и роли родного края в 
становлении Российского 
государства в контексте 
развития и становления 
психологии как науки 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
потребность давать 
обоснованную интерпретацию 
историческому прошлому 
Родины и актуальным 
событиям, происходящим в 
Отечестве, в том, числе, 
родном крае с позиции 
психологических 
особенностей личности; 

 сформированная 
ориентация на проявление 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою 
Родину с позиции 
психологических 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, сформированность 
уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) (в 
области развития 
психологической науки) 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных 
исторических знаний, 
понимание места и роли 
России, её 
многонационального народа в 
мировой истории, в 
многообразном, быстро 
меняющемся глобальном 
мире, вклада родного края в 
решение важнейших проблем 
государства в контексте 
развития и становления 
психологии как науки 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
потребность давать 
обоснованную интерпретацию 
историческому прошлому 
Родины и актуальным 
событиям, происходящим в 
Отечестве, в том, числе, 
родном крае с позиции 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

особенностей личности 

Деятельностный 
компонент: 

 владение навыками 
проектной деятельности и 
исторической реконструкции 
с привлечением различных 
источников; 

 сформированность 
умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
истории Отечества и 
актуальным проблемам 
России, с учетом 
психологических 
особенностей населения 
страны 

психологических 
особенностей личности; 

 сформированная 
ориентация на проявление 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, сформированность 
уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) с 
точки зрения 
психологических подходов 

Деятельностный 
компонент: 

 владение навыками 
проектной деятельности и 
исторической реконструкции 
с привлечением различных 
источников; 

 сформированность 
умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения о роли и месте России, 
её многонационального 
народа в мировой истории, в 
многообразном, быстро 
меняющемся глобальном 
мире, вклада родного края в 
решение важнейших проблем 
государства в контексте 
психологических 
особенностей 

1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 

обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

Знаниевый компонент: 
 знание Конституции 

Российской Федерации, 
конституционных прав и 
обязанностей гражданина РФ; 

 знание мер 
ответственности за 
нарушение закона и порядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

Знаниевый компонент: 
 знание Конституции 

Российской Федерации, 
конституционных прав и 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая мотивация 
на совершение ответственных 
поступков перед обществом 

Деятельностный 
компонент: 

 владение умениями 
применять полученные знания 
Конституции РФ в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений 

обязанностей гражданина РФ; 
 знание мер 

ответственности за нарушение 
закона и порядка; 

 сформированные 
знания о возможностях 
законного проявления 
гражданской позиции 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая мотивация 
на совершение ответственных 
поступков перед обществом; 

 сформированная 
потребность проявления 
активной гражданской 
позиции в повседневной 
жизни 

Деятельностный 
компонент: 

 владение умениями 
применять полученные знания 
Конституции РФ в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

 осознанное проявление 
активной гражданской 
позиции в повседневной 
жизни 

1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» 
«Я-концепции» 

Знаниевый компонент: 
 знание содержания 

понятий «самоуважение» и 
«Я-концепция» 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
мотивация к проявлению 
самоуважения, познанию 
самого себя 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
признаков самоуважения и 
положительной «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 
 знание содержание 

понятия «собственное 
достоинство» 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая 
потребность в проявлении 
собственного достоинства во 
взаимодействии с 
окружающими людьми 

Деятельностный 
компонент: 

 совершение поступков 
с самоощущением человека, 
высоко оценивающего свои 
социальные права и свою 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

социальную ценность 

1.4. Устойчивая установка 
на принятие 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

знаний о гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая мотивация 
на приобщение к 
гуманистическим, 
демократическим и 
традиционным ценностям 
многонационального 
российского общества 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
принятия гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

системных знаний о 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностях 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивой 
мотивации на приобщение к 
традиционным национальным 
и общечеловеческим 
гуманистическим и 
демократическим ценностям 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
принятия традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей; 

 осознанное следование 
ценностным установкам 
многонационального 
российского общества  

1.6. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей региона 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

представлений об 
особенностях рынка труда и 
потребностях региона; 

 знание своих 
профессиональных 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

Знаниевый компонент: 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

предпочтений и собственных 
возможностей в отношении 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивого 
интереса к проектированию 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

Деятельностный 
компонент: 

 проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона; 

 участие в социальных 
(профессиональных) пробах 

 сформированность 
системных знаний об 
особенностях рынка труда и 
потребностях региона; 

 знание своих 
профессиональных 
предпочтений и собственных 
возможностей в отношении 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности; 

 владение стратегиями 
осуществления осознанного 
выбора будущей профессии 
для реализации собственных 
жизненных планов 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие 
сформированной мотивации к 
проектированию собственных 
жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона; 

 потребность решать в 
будущей профессиональной 
деятельности личные, 
общественные, 
государственные, 
общенациональные проблемы 

Деятельностный 
компонент: 

 осуществление 
осознанного выбора будущей 
профессии для реализации 
собственных жизненных 
планов с учетом собственных 
возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона; 

 участие в социально 
значимой деятельности 

1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 

1.7. Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 

современного мира 

Знаниевый компонент: 

 знания основных 
принципов жизни общества; 

 наличие образных 
представлений о мире и месте 
в нём человека; 

  знание основ 
межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление в 
проявлении собственных 
взглядов, жизненных 
позиций, убеждений, идеалов 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
взглядов, жизненных 
позиций, убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 

 применение в 
повседневной жизни умения 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики 

современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире 

Знаниевый компонент: 

 системные знания 
основных принципов всех 
сфер жизни общества; 

 наличие 
сформированных образных 
представлений о мире и месте 
в нём человека; 

 осознание 
собственного места в 
поликультурном мире; 

 знание основ 
межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая 
потребность в проявлении 
собственных взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов 

Деятельностный 
компонент: 

 системная 
демонстрация взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 

 применение в 
повседневной жизни умения 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами  

Знаниевый компонент: 
 знание приёмов работы 

над собой; 
 владение 

целеполаганием 

Мотивационный 
компонент: 

 желание работать над 
своими личностными 
качествами, расти в 
личностном плане 

Деятельностный 
компонент: 

 осуществление занятий 
по саморазвитию и 
самовоспитанию; 

 демонстрация умений 
рефлексии в процессе 
личностного роста 

ценностями и идеалами 
гражданского общества 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

 владение навыками 
развития силы воли и 
самоконтроля 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
направленность на 
комплексное развитие своих 
положительных качеств в 
разных сферах – физической, 
интеллектуальной, 
творческой, эмоциональной, 
духовной  

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
постоянной добровольной 
работы над собой; 

 проявление 
сформированных умений 
противостоять слабостям, 
лени, привычкам, инстинктам; 

 сформированность 
умений осуществлять 
рефлексию в процессе 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

2.2. Сформированность 
самостоятельности в 
учебной, проектной и других 
видах деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание важности 

самостоятельных и 
ответственных решений,  

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание значимости 

самостоятельных и 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 знание творческих 
подходов  

Мотивационный 
компонент: 

 интерес к 
нестандартным решениям в 
разных видах деятельности; 

 ориентированность на 
ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
самостоятельности и 
ответственности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности; 

 творческий подход к 
решению стандартных 
ситуаций 

ответственных решений;  

 знание многообразия 
проявлений творческих 
подходов 

Мотивационный 
компонент: 

 интерес к 
нестандартным и 
продуктивным решениям в 
разных видах деятельности; 

 установка на 
ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
самостоятельности и 
ответственности в учебной и 
внеучебной деятельности; 

 креативный подход в 
различных видах 
деятельности 

2.3. Сформированность 
умений сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание различных 

приёмов вербальной и 
невербальной коммуникации; 

 знание факторов, 
приводящих к конфликтным 
ситуациям 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
взаимовыгодному 
взаимодействию с 
референтными лицами; 

 потребность в 
овладении различным 
приемами убеждения и 
противостояния 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание эффективных 

приемов коммуникации с 
учетом возрастных 
особенностей лиц; 

 знание приемов 
бесконфликтного общения в 
совместной деятельности с 
различными участниками 
образовательных отношений 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
продуктивному 
сотрудничеству со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

деструктивным 
коммуникативным влияниям 

Деятельностный 
компонент: 

 умение избегать в 
общении лиц, 
демонстрирующих 
аморальные ценности; 

 умение продуктивно 
взаимодействовать со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

 потребность 
налаживать новые 
продуктивные коммуникации 

Деятельностный 
компонент: 

 умение противостоять 
давлению и манипуляциям со 
стороны различных лиц; 

 умение высказывать 
свою позицию, 
аргументировать свои 
убеждения, считаться с 
мнением сверстников, детей 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.4. Способность вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать 
для их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 
конструктивных 
коммуникаций с лицами 
разных национальностей; 

 знание механизмов 
сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 

 готовность вести 
диалог с другими людьми; 

 стремление к 
достижению 
взаимопонимания с 
различными категориями лиц. 

Деятельностный 
компонент: 

 умение находить 
общие интересы и 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 
поведения в поликультурном 
мире; 

 знание механизмов 
взаимовыгодного 
сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 

 готовность вести 
конструктивный диалог с 
другими людьми; 

 стремление к 
достижению 
взаимопонимания с 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

сотрудничать с людьми на 
основе общности взглядов; 

 способность вести 
диалог и нести 
ответственность за 
результаты своей 
коммуникации 

различными возрастными 
категориями лиц 

Деятельностный 
компонент: 

 умение находить 
общие цели и сотрудничать с 
людьми для их достижения; 

 способность 
выстраивать толерантное 
поведение в поликультурном 
пространстве 

2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам для личности и 

общества 

Знаниевый компонент: 

 понимание угрозы 
проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии 
как для себя, так и для 
общества; 

 осознание последствий 
нетерпимости по отношению 
к лицам по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление 
опровергнуть стереотипы по 
отношению к лицам с 
различными 
национальностями; 

 неприятие негативных 
убеждений по отношению к 
лицам с различными 
религиозными убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 

 умение не поддаваться 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 

 выступление против 
насилия по социальным, 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 

негативным социальным 
явлениям 

Знаниевый компонент: 

 понимание вариантов 
проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 

 осознание последствий 
дискриминации лиц по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление 
опровергнуть негативные 
идеологии по отношению к 
лицам с различными 
национальностями; 

 устойчивость по 
отношению давления 
негативных убеждений по 
отношению к лицам с 
различными религиозными 
убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 

 умение противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 

 выступление против 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

насилия по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности 
в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 
здорового образа жизни для 
своего будущего; 

 знание основных 
факторов, составляющих 
здоровый образ жизни 

Мотивационный 
компонент: 

 ориентация на 
здоровый образ жизни; 

 установка на 
отрицание при склонении к 
употреблению вредных 
веществ 

Деятельностный 
компонент: 

 умение противостоять 
негативным воздействиям 
окружающие социальной 
среды; 

 занятия спортивно-

оздоровительной 
деятельностью вне 
образовательной организации 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
физического 
самосовершенствования; 

 понимание 
последствий употребления 
психоактивных веществ. 

Мотивационный 
компонент: 

 ориентация на 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 

 установка на неприятие 
вредных привычек 

Деятельностный 
компонент: 

 направленность 
деятельности на поддержание 
здорового образа жизни 
(занятие спортом, правильное 
питание и т.д.); 

 пропаганда здорового 
образа жизни и профилактики 
вредных привычек в 
референтной группе 

2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, владение 
основами оказания первой 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного 
и компетентного отношения 
к физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, умение 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

помощи 

Знаниевый компонент: 

 знание факторов, 
влияющих на физическое и 
психологическое здоровье; 

 понимание основ 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

Мотивационный 
компонент: 

 мотивация к 
сохранению собственно 
психофизического здоровья; 

 ответственное 
отношение к самочувствию 
других людей 

Деятельностный 
компонент: 

 бережное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью 
других людей; 

 деятельность, 
направленная на сохранение 
собственного 
психологического и 
физического здоровья; 

 сформированность 
отдельных навыков оказания 
первой помощи 

оказывать первую помощь 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
сохранения физического и 
психологического здоровья; 

 понимание принципов 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
сохранению собственно 
психофизического здоровья; 

 заинтересованность в 
комфортном самочувствии 

других людей 

Деятельностный 
компонент: 

 бережное, 
ответственное и компетентное 
отношение к физическому 
здоровью своему и здоровью 
других людей; 

 деятельность, 
направленная на сохранение 
психологического здоровья, 
как собственного, так и 
других; 

 умение оказывать 
первую помощь 

2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для 
достижения 
образовательных 
результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
осуществления образования и 
самообразования; 

 понимание значимости 
образования для построения 
жизненной и личностной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 

 потребность в 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 
способов, форм и вариантов 
самообразования; 

 понимание аспектов, 
по которым необходимо 
выстроить самообразование 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
самообразованию в течение 
всей жизни; 

 интерес к 
саморазвитию в различных 
аспектах 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

личностном развитии; 
 интерес к познанию 

своих способностей и 
возможностей для 
саморазвития 

Деятельностный 
компонент: 

 использование 
различных форм 
самообразования (чтение 
книг, информационных 
порталов в сети Интернет); 

 активность в урочной 
деятельности, направленность 
на достижение 
образовательных результатов 

Деятельностный 
компонент: 

 применение различных 
форм самообразования 
(чтение книг, 
информационных порталов в 
сети интернет, посещение 
семинаров, тренингов, 
участие в конференциях и 
пр.); 

 проявление 
познавательной активности на 
уроках, направленность на 
достижение хороших и 
высоких образовательных 
результатов 

2.9. Понимание 
необходимости непрерывного 
образования в изменяющемся 
мире, в том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
повышения своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной профессии 
(посещение курсов 
подготовки, изучение 
дополнительной литературы); 

 понимание значимости 
образования для построения 
профессиональной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 

 направленность на 
подготовку к получению 
профессионального 
образования; 

 интерес к 
саморазвитию в аспекте 
выбранной профессии 

Деятельностный 
компонент: 

 старательное 
отношение к учебной 
деятельности в аспекте 
выбранной профессиональной 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 
способов развития своих 
способностей для реализации 
в будущей профессии; 

 понимание значимости 
выбранной профессии для 
общественной жизни 

Мотивационный 
компонент: 

 направленность на 
получение 
профессионального 
образования; 

 интерес к 
практическим 
профессиональным пробам в 
аспекте выбранной профессии 

Деятельностный 
компонент: 

 деятельность по 
расширению своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной профессиональной 
сфере; 

 изучение литературы 
по выбранному направлению 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

сферы; 
 повышение своей 

осведомленности по 
выбранному направлению 
профессионального развития 
в теоретических и 
практических формах 

в профессиональной 
деятельности, сайтов, научно-

популярных фильмов, 
научных телеканалов, 
посещение курсов подготовки 
к поступлению в 
профессиональное учебное 
заведение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 
основных общечеловеческих 
моральных нормах (добро, 
зло, любовь, справедливость, 
долг, ответственность, 
совесть, стыд и т. д.); 

 наличие знаний о 
базовых национальных 
ценностях (патриотизм, 
социальная солидарность, 
гражданственность, искусство 
и литература, природа, 
человечество, труд, 
творчество и т. д.) 

Мотивационный 
компонент: 

  интериоризация 
моральных норм и ценностей 
с учетом имеющегося 
жизненного опыта, 
личностных установок, 
положительных нравственных 
образцов; 

 наличие внутреннего 
побуждения к нравственному 
поступку 

Деятельностный 
компонент: 

 умение 
охарактеризовать с опорой на 
основные моральные нормы и 
ценности поступки 
литературных персонажей, 
исторических личностей, 
ученых; 

 демонстрация 
нравственного поведения в 

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 
основных общечеловеческих 
моральных нормах и 
общечеловеческих ценностях 
их значении в жизни 
отдельной личности и 
общества 

Мотивационный 
компонент: 

 осуществление любой 
деятельности только с 
ориентацией на моральные 
нормы и общечеловеческие 
ценности при устойчивом 
внутреннем побуждении к 
нравственному поступку 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье 
и обществе, осуждение и 
непринятие деструктивного и 
безнравственного поведения 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

школьном коллективе, семье 
и обществе 

3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

Знаниевый компонент: 

  знание 
закономерностей развития 
экологических систем, 
особенностей влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природы родного края, России 
и мира; 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие внутренних 
мотивов, направленных на 
улучшение экологической 
обстановки родного края, 
России и мира 

Деятельностный 
компонент: 

 наличие опыта участия 
в реальных экологических 
проектах на уровне 
образовательной организации 
(муниципалитета, региона и 
т.д.) 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание 
закономерностей развития 
экологических систем, 
особенностей влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природы родного края, России 
и мира; 

 знание реальных 
последствий деятельности 
человека на состояние 
экологических систем 
родного края, России и мира 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивых 
внутренних мотивов, 
направленных на улучшение 
экологической обстановки 
родного края, России и мира 

Деятельностный 
компонент: 

  проявление активной 
позиции в инициации и (или) 
реализации реальных 
экологических проектах на 
уровне образовательной 
организации 
(муниципалитета, региона и т. 
д.) 

3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ этики и 
психологии семейной жизни; 

 знание основных 
положений Семейного 
кодекса Российской 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ семейной 
жизни, в том числе правовых 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Федерации 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие обоснованных 
мотивов и желаний к 
созданию собственной семьи 
в перспективе 

Деятельностный 
компонент: 

 почитание и уважение 
членов собственной семьи 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие обоснованных 
мотивов к созданию 
собственной гармоничной и 
благополучной семьи в 
перспективе 

Деятельностный 
компонент: 

  осознание адекватной 
модели семейной жизни и 
воспитания детей 

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, 
проектной и иных видов 
деятельности  

Знаниевый компонент: 

 наличие элементарных 
знаний об эстетике, основных 
формах представления 
результатов учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие эстетической 
мотивации как проявления 
потребности в уважении и 
признании 

Деятельностный 
компонент: 

 стремление к эстетике 
в представлении продуктов 
собственной учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности 

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику 
быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 
основных эстетических 
категориях: категории 
эстетической деятельности, 
категории общественной 
жизни, категории искусства 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивой 
эстетической мотивации, 
направленной на 
удовлетворение высших 
потребностей в уважении, 
признании и самореализации 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
сформированного 
эстетического вкуса в быту, 
научном и техническом 
творчестве, спорте, 
общественных отношениях 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Ведение дневника 
наблюдения 

Проектная 
деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Ментальные карты 

Кейс-метод 

Форсайт-игра 

Проектная 
деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и 
морали 

Кейс-метод 

Форсайт-игра 

Тест Белбина 

Проектная 
деятельность 

Р4 Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

Проектная 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Проектная 
деятельность 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных 
ценностей 

Проектная 
деятельность 

Форсайт-игра 

Тест Белбина 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 

Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-

исследовательской 
и проектной 
деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 

Проектная 
деятельность 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

нормы и сообразуясь с представлениями 
об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения 
поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 
результатов 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

Ментальные карты 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

Проектная 
деятельность 

Метод активного 
слушания 

Дебаты 

Ролевая игра 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

 

10 класс 35 часов 

 

Модуль 1. «Знакомство с собой» 

Формы организации: познавательные занятия, упражнения-тренинги, создание 
ментальной карты, заполнения дневника наблюдения, занятия с элементами тренинга. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

игровая деятельность. 
Содержание внеурочной деятельности: Человек – социальный, биологический объект, 

науки изучающие человека его поведение, его место в пространстве, физиологические 
основы и свойства темперамента, типы темперамента, их влияние на поведение и 
деятельность человека, понятие характера, черты характера, социум, структура социума, 
социальные психотипы классификация, особенности. 

НРЭО: развитие науки в Челябинской области. Социокультурные особенности 
общения представителей народностей, живущих на территории Южного Урала  

 

Модуль 2. «Я – концепция»  
Формы организации: познавательные занятия, упражнения-тренинги, заполнения 

дневника наблюдения, занятия с элементами тренинга.  
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

проектная деятельность. 
Содержание внеурочной деятельности: образ «Я» – представления индивида о самом 

себе; самооценка – аффективная оценка представления о себе, обладающая различной 
степенью интенсивности в зависимости от уровня принятия тех или иных 
самохарактеристик, самопрезентация – поведенческая реакция – те действия, которые 
вызываются образом «Я» и самооценкой, проект «Полезные и вредные привычки как они 
формируют и изменяют представление человека о себе». Тест на восприятие: аудиал, визуал, 
кинестетик. Тренинг общения: смотри на меня услышь меня, пойми меня. 

НРЭО: Социокультурные особенности общения представителей народностей, 
живущих на территории Южного Урала 

 

Модуль 3. «Эмоциональный интеллект»  
Формы организации: познавательные занятия, упражнения-тренинги, заполнения 

дневника наблюдения, занятия с элементами тренинга. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

проектная деятельность. 
Содержание внеурочной деятельности: понятие эмоций, выражение эмоций, 

графическое выражение эмоций, эмоции в Сети, эмоциональный интеллект: умение 
осознавать свои эмоции; умение осознавать эмоции других; умение управлять своими 
эмоциями; умение управлять эмоциями других; самомотивация; эмпатия. Тренинг на 
понимание эмоции своих и других. Дискуссия «Чувства и эмоции», Эмоции и чувства в 
семье. Тренинг игра «Я чувствую других я принимаю себя», Манипуляции, управление 
чувствами и эмоциями другого дискуссия с просмотром рекламных роликов. 

 

Модуль 4. «Профориентация» 9 часов 

Формы организации: познавательные занятия, тестирование, упражнения-тренинги, 
заполнения дневника наблюдения, заполнение ментальной карты, Форсайт-игра «Моя 
будущая профессия», занятия с элементами тренинга. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 
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проект, игровая деятельность. 
Содержание внеурочной деятельности: форсайт-игра «Моя будущая профессия», 

дискуссия формула выбора профессии: Хочу Могу Надо, заполнение ментальных карт, 
тренинг «7 этапов принятия решения в выборе профессии», ролевая игра «Мой выбор 
профессии не нравиться моей семье», Занятие с элементом тренинга «Резюме, собеседование 
– как представить себя работодателю».  

НРЭО: проект «Новые профессии Челябинской области» 

 

11 класс 35 часов 

 

Модуль 5. «Общение»  
Формы организации: познавательные занятия, занятия с элементами тренинга, 

упражнения-тренинги, заполнения дневника наблюдения, заполнение ментальной карты. 
Виды деятельности: учебно-познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, проектная деятельность, игровая деятельность. 
Содержание внеурочной деятельности: Упражнение «Проблемы общения у всех», 

Общение и его виды, перцепция, интеракция, коммуникация, невербальное общение, тест 
КОС (методика изучения коммуникативных и организаторских умений), Стили общения 
(духовное, деловое, примитивное, манипулятивное, формально - ролевое, светское), 
дискуссия Толерантность в общении между людьми. Проект Безопасность в общении, 
межличностное общение (манипулирование, конфликт, буллинг, агрессия) 

НРЭО: проект «Традиции народностей Челябинской области»  
 

Модуль 6. «Нетворкинг искусство общения»  
Формы организации: познавательные занятия, упражнения-тренинги, дискуссия, 

заполнения дневника наблюдения, заполнение ментальной карты, занятия с элементами 
тренинга, кейс-метод. 

Виды деятельности: учебно-познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, проектная деятельность, игровая деятельность. 

Содержание внеурочной деятельности: Нетворкинг что это? Теория шести 
рукопожатий, кейс-метод «Нетворкинг в социальных сетях», упражнения - тренинги: Как 
познакомиться с нужными вам людьми и начать общение, Как быть полезным людям. И как 
люди будут полезны вам, Выстраивание долгосрочных отношений. Долгосрочная польза, 
проект «Бейдж» индивидуальный стиль.  

 

Модуль 7. «Проектная команда, роли в проектной команде»  
Формы организации: познавательные занятия, упражнения-тренинги, дискуссия, 

заполнения дневника наблюдения, заполнение ментальной карты, методика распределения 
ролей в команде тест Белбина, занятия с элементами тренинга, проект. 

Виды деятельности: учебно-познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, игровая деятельность, проектная деятельность. 

Содержание внеурочной деятельности: Проектное управление (Классический 
проектный менеджмент, Agile, Scrum,Lean, Kanban, Six Sigma,PRINCE2) дискуссия 
«Проектная команда – для чего нужно создавать проектную команду», Методика 
распределения ролей в команде тест Белбин, методы развития команды, жизненный цикл и 
структура инновационной команды, просмотр и разбор фильма «Стартап» Россия, 2014г.  

 

Модуль 8. «Мышление»  
Виды деятельности: познавательные занятия, упражнения-тренинги, дискуссия, 

заполнения дневника наблюдения, заполнение ментальной карты, занятия с элементами 
тренинга, проект. 
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Формы организации: учебно-познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, игровая деятельность, проектная деятельность. 

Содержание внеурочной деятельности. Творческие способности, креативность, мини-

тесты для исследования способности к нестандартному мышлению, преодолении 
шаблонности, внимание и память, мини-тесты для исследования внимания и памяти, поиск 
приложений для развития творческих способностей, мышления, внимания и памяти 
(гаджеты для пользы), тайм- менеджмент, проект «Как все успевать?», поиск и 
использование приложений для эффективного распределения времени. 

 

Модуль 9. «Состояния, которые мешают жить» 5 часов 

Формы организации: познавательные занятия, упражнения-тренинги, дискуссия, 
заполнения дневника наблюдения, заполнение ментальной карты, занятия с элементами 
тренинга. 

Виды деятельности: учебно-познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, игровая деятельность, проектная деятельность.  

Содержание внеурочной деятельности. Тревожность, диагностика тревожности, 
дискуссия Причины тревожности, Стресс, причины стресса, фазы развития стресса, Кейс-

метод «Я переживаю сильный стресс…», Саморегуляция, Мозговой штурм «Мои 10 приемов 
преодоления неприятных ситуаций», Игры и упражнения на саморегуляцию и снятие 
психоэмоционального напряжения.  
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3. Тематическое планирование 

 

10 класс (35 часов) 
 

Тема 
Количество  

часов 

Модуль 1. Знакомство с собой 12 

Человек как объект изучения в науке 2 

Кто – Я, и кто ОНИ 2 

Темперамент 2 

Характер. Харизма. Лидерство. 4 

Социальные психотипы 2 

Модуль 2. «Я – концепция» 7 

«Я – концепция» 2 

Полезные и вредные привычки 2 

Принятие «Я» – образа 1 

Доминирующая перцептивная модальность. Аудиал. Визуал. 
Кинестетик. 

2 

Модуль «Эмоциональный интеллект»  7 

Эмоции. Что это? 2 

Актуальные способы выражения эмоций (эмоджи, смайлы) 2 

Чем отличаются чувства от эмоций? 1 

Распознавание чувств (эмпатия) 1 

Управление эмоциями другого человека 1 

Модуль. «Профориентация» 9 

Атлас новых профессий  2 

Могу. Хочу. Надо 2 

7 этапов принятия решения в выборе профессии 2 

Как сообщить родителям о своем профессиональном выборе 1 

Самопрезентация как часть собеседования / общения 2 

Итого 35 

 

 

11 класс (35 часов) 
 

Тема 
Количество  

часов 

Модуль «Общение»  12 

Общение и его виды  1 

Перцепция 1 

Интеракция 2 

Коммуникация 3 

Стили общения 2 

Толерантность в общении между людьми 1 

Безопасность в общении (манипулирование, конфликт, 
межличностное общение, буллинг, агрессия) 

2 

Модуль «Нетворкинг искусство общения» 5 

Нетворкинг что это? Теория шести рукопожатий 1 

Как познакомиться с нужными вам людьми и начать общение 1 
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Тема 
Количество  

часов 

Как быть полезным людям. И как люди будут полезны вам 1 

Выстраивание долгосрочных отношений. Долгосрочная польза 1 

Проект «Бейдж» 1 

Модуль «Проектная команда, роли в проектной команде» 5 

Проектное управление - управлением всем, что нужно для 
достижения цели  

1 

Проектная команда для чего нужно создавать проектную 
команду 

1 

Методика распределения ролей в команде тест Белбина 1 

Методы развития команды, жизненный цикл и структура 
инновационной команды 

1 

Проектная команда в реальной жизни 1 

Модуль «Мышление» 8 

Творческие способности, креативность 2 

Внимание и память 2 

Техники развития мышления, внимания и памяти  2 

Тайм менеджмент (техники тайм менеджмента) 2 

Модуль «Состояния, которые мешают жить»  5 

Тревожность, диагностика тревожности 2 

Стресс профилактика стресса  1 

Саморегуляция  2 

Итого 35 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 

Срок реализации – 2 года (70 часов) 

Направления развития личности: спортивно-оздоровительное. 

Форма реализации курса – спортивная секция. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству и своему народу, 
чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 

 наличие комплекса 
знаний об истории России, её 
многонационального народа, 
о месте и роли родного края в 
становлении Российского 
государства 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
ориентация на проявление 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, 
патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства 
ответственности перед 
Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и 
настоящее 
многонационального народа 
России, сформированность 
уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных 
исторических знаний, 
понимание места и роли 
России, её 
многонационального народа 
в мировой истории, в 
многообразном, быстро 
меняющемся глобальном 
мире, вклада родного края в 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

Родину 

Деятельностный 
компонент: 

 сформированность 
умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
истории Отечества и 
актуальным проблемам 
России 

решение важнейших проблем 
государства 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
ориентация на проявление 

российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, сформированность 
уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

Деятельностный 
компонент: 

 сформированность 
умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения о роли и месте России, 
её многонационального 
народа в мировой истории, 
вклада родного края в 
решение важнейших проблем 
государства 

1.2. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 
воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества; 

 обладание комплексом 
знаний о прошлом и 
настоящем Вооружённых сил 
России 

Мотивационный 

1.2. Готовность к 
служению Отечеству, его 
защите 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 
воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества; 

 обладание комплексом 
знаний о прошлом и 
настоящем Вооружённых сил 
России 

Мотивационный 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

компонент: 

 наличие мотивации в 
проявлении бескорыстного 
стремления служить на благо 
Отечества и своих близких 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
ценностного отношения к 
службе в армии 

 

компонент: 

 устойчивая 
потребность в проявлении 
бескорыстного стремления 
служить на благо Отечества и 
своих близких на своём 
рабочем месте; 

 личная внутренняя 
мотивация в час «Ч» встать 
на защиту Отечества 

Деятельностный 
компонент: 

 системное проявление 
ценностного отношения к 
службе в армии; 

 пропаганда и 
распространение идеи 
важности служению 
Отечеству, его процветанию 
на своём рабочем месте, его 
защиты 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
собственными жизненными 
ценностями и идеалами 

Знаниевый компонент: 

 знание приёмов 
работы над собой; 

 владение 
целеполаганием 

Мотивационный 
компонент: 

 желание работать над 
своими личностными 
качествами, расти в 
личностном плане 

Деятельностный 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

 владение навыками 
развития силы воли и 
самоконтроля 

Мотивационный 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

компонент: 

 осуществление 
занятий по саморазвитию и 
самовоспитанию; 

 демонстрация умений 
рефлексии в процессе 
личностного роста 

компонент: 

 сформированная 
направленность на 
комплексное развитие своих 
положительных качеств в 
физической и эмоциональных 
сфере  

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
постоянной добровольной 
работы над собой; 

 проявление 
сформированных умений 
противостоять слабостям, 
лени, привычкам 

2.2. Наличие потребности 
в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 
здорового образа жизни для 
своего будущего; 

 знание основных 
факторов, составляющих 
здоровый образ жизни 

Мотивационный 
компонент: 

 ориентация на 
здоровый образ жизни; 

 установка на 
отрицание при склонении к 
употреблению вредных 

2.2. Принятие и 
реализация ценностей 
здорового и безопасного 
образа жизни, наличие 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
физического 
самосовершенствования; 

 понимание 
последствий употребления 
психоактивных веществ 

Мотивационный 
компонент: 

 ориентация на 
ценности здорового и 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

веществ 

Деятельностный 
компонент: 

 умение противостоять 
негативным воздействиям 
окружающие социальной 
среды; 

 занятия спортивно-

оздоровительной 
деятельностью вне 
образовательной организации 

безопасного образа жизни; 
 установка на 

неприятие вредных привычек 

Деятельностный 
компонент: 

 направленность 
деятельности на поддержание 
здорового образа жизни 
(занятие спортом, правильное 
питание и т.д.); 

 пропаганда здорового 
образа жизни и 
профилактики вредных 
привычек в референтной 
группе 

2.3. Сформированность 
ответственного отношения 
к собственному физическому 
и психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей 

Знаниевый компонент: 

 знание факторов, 
влияющих на физическое и 
психологическое здоровье 

Мотивационный 
компонент: 

 мотивация к 
сохранению собственно 
психофизического здоровья 

Деятельностный 
компонент: 

 деятельность, 
направленная на сохранение 
собственного 
психологического и 
физического здоровья 

2.3. Сформированность 
бережного, ответственного 
и компетентного отношения 
к физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 
способов, форм и вариантов 
самообразования; 

 понимание аспектов, 
по которым необходимо 
выстроить самообразование 

Мотивационный 
компонент: 

 интерес к 
саморазвитию в различных 
аспектах 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
познавательной активности 
на уроках, направленность на 
достижение хороших и 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

высоких образовательных 
результатов 

3 Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 
основных общечеловеческих 
моральных нормах (добро, 
зло, любовь, справедливость, 
долг, ответственность, 
совесть, стыд и т. д.); 

 наличие знаний о 
базовых национальных 
ценностях (патриотизм, 
социальная солидарность, 
гражданственность, труд) 

Мотивационный 
компонент: 

 интериоризация 
моральных норм и ценностей 
с учетом имеющегося 
жизненного опыта, 
личностных установок, 
положительных 
нравственных образцов; 

 наличие внутреннего 
побуждения к нравственному 
поступку 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье 
и обществе 

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 
основных общечеловеческих 
моральных нормах и 
общечеловеческих ценностях 
их значении в жизни 
отдельной личности и 
общества 

Мотивационный 
компонент: 

 осуществление любой 
деятельности с ориентацией 
на моральные нормы и 
общечеловеческие ценности 
при устойчивом внутреннем 
побуждении к нравственному 
поступку 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье 
и обществе, осуждение и 
непринятие деструктивного и 
безнравственного поведения 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 

 наличие элементарных 
знаний об эстетике, основных 
формах представления 
результатов физкультурно-

спортивной деятельности 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие эстетической 
мотивации как проявления 
потребности в уважении и 
признании 

Деятельностный 
компонент: 

 стремление к эстетике 
в представлении результатов 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику 
быта, спорта, 
общественных отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 
основных эстетических 
категориях: категории 
эстетической деятельности, 
категории общественной 
жизни, категории спорта 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивой 
эстетической мотивации, 
направленной на 
удовлетворение высших 
потребностей в уважении, 
признании и самореализации 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
сформированного 
эстетического вкуса в быту, 
спорте, общественных 
отношениях 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные результаты 
Типовые задачи 

применения УУД  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и критерии, 
по которым можно определить, что цель 
достигнута 

Воспитывающая 
ситуация 

Кейс-метод  
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные результаты 
Типовые задачи 

применения УУД  

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Беседа  

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Проектирование 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

Кейс-метод  

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и 
морали 

Кейс-метод 

Беседа  

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Тестовые 
испытания с 
последующей 
самооценкой  

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 
компетенции 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 

Анализ 
проблемных 
ситуаций 

Кейс-метод 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные результаты 
Типовые задачи 

применения УУД  

методов познания 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Проблемные 
беседы 

Коммуникативны
е практики 

Игры 

Групповые 
тренировки 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
основных видов деятельности 

 

10 класс 

Обязательная часть 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчленённо-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Основные элементы техники спринтерского бега: постановка стартовых колодок, низкий 
старт, стартовый разгон, переход со стартового разгона к бегу по дистанции. Бег на 30 
метров из разных исходных положений. Бег на результат на 30м, 60 м. Основные элементы 
техники бега на средние дистанции: высокий старт, переход со стартового разгона к бегу по 
дистанции, бег по виражу. Кроссовый бег. Повторные пробежки на отрезках от 100 до 300 м. 
Ускорение на отрезке 40–60 м с последующим бегом по инерции. Бег на результат на 2 км.  

Общая физическая подготовка: 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 
обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 
расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 
(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 
коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные 
ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: российская гражданская идентичность: патриотизм, 
уважение к Отечеству и своему народу. Основы техники безопасности и профилактики 
травматизма. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 
здоровья. Упражнения с гантелями. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на 
брусьях. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. Лазание по канату. 
Основные элементы техники рывка гири: движения, выполняемые ногами; движения, 
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выполняемые руками; движения туловища, дыхание, согласованность движений. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) и подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине 90 см (девушки) на результат. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу на результат.  

 

Вариативная часть 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности:  

Челночный бег 3х10 м: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Подводящие беговые и прыжковые упражнения имитационные упражнения. Основные 
элементы техники челночного бега: высокий старт, бег по дистанции, торможение, поворот. 
Челночный бег 3х10 м на результат. 

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами: основы 
техники безопасности и профилактики травматизма. Основные элементы техники прыжка в 
длину с разбега: подготовка, разбег, отталкивание, полет и приземление. Основные элементы 
техники прыжка в длину с места толчком двумя ногами: подготовка, отталкивание, полет, 
приземление. Прыжки на заданную длину по ориентирам. Прыжки на одной и на двух ногах 
на месте, с поворотом на 90°, 180°, 360° с продвижением вперед на одной и на двух ногах. 
Многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). Игры с прыжками и осаливанием на площадке 
небольшого размера. Прыжки в длину с 7-9 шагов, 9-11 разбега. Прыжок в длину с разбега 
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами на результат. 

Метание спортивного снаряда: основы техники безопасности и профилактики 
травматизма. Основные элементы техники метания спортивного снаряда: держание снаряда, 
подготовительная фаза к разбегу, скачкообразный разбег, финальное усилие. Броски 
спортивного снаряда  снизу вперед-вверх, через голову назад, двумя руками из-за головы 
вперед. Толчки спортивного снаряда двумя руками от груди из исходного положения ноги 
врозь и из исходного положения левая нога впереди, правая сзади. Упражнение «мах-

скачок». Имитация отдельных фаз техники. Метание спортивного снаряда на заданное 
расстояние, на дальность. 

Лыжная подготовка 
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Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно 
спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 
суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Правила проведения самостоятельных занятий. Основные элементы тактики в лыжных 
гонках. Правила соревнований. Техника лыжных ходов. Переход с одновременных ходов на 
попеременные ходы. Преодоление подъемов препятствий. Игры и эстафеты. Виды и техника 
кроссового бега. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши) на результат. 

 

Плавание 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Биомеханические особенности техники плавания. Специально подготовительные, 
общеразвивающие и подводящие упражнения на суше и на воде. Основные элементы 
техники спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй, 
старты, повороты. Учебные прыжки в воду. Игры и эстафеты на воде. Плавание 50 м на 
результат. 

Туризм 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно 
спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 
суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 
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Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при проведении туристских походов, 
тренировок, занятий на местности. Должности в туристской группе. Питание в туристском 
походе. Личное и групповое туристское снаряжение. Правила движения в походе. Основы 
работы с веревкой. Узлы. Страховка. Организация туристского быта. Родной край, его 
природные особенности. Изучение района путешествия. Понятие о топографической и 
спортивной карте. Условные знаки. Ориентирование без компаса. Компас. Работа с 
компасом. Работа с картой. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 
потери ориентировки. Понятие о рельефе. Рельеф на карте. Туристский поход с проверкой 
туристских навыков (протяженность не менее 10 км). 

Общая физическая подготовка (поднимание туловища из положения лежа на спине) 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 
обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 
расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 
(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 
коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные 
ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Правила проведения самостоятельных занятий. Гимнастические упражнения на пресс с 
отягощением и без отягощения. Гимнастические упражнения на мышцы брюшного пресса с 
предметами и без предметов. Упражнения на мышцы брюшного пресса в тренажерном зале. 
Легкоатлетические беговые и прыжковые упражнения. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине на результат. 

Стрелковый спорт 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 
обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 
расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 
(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 
коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные 
ситуации, рефлексия). 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Классификация и конструктивные характеристики винтовок. Внутренняя и внешняя 
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баллистика. Виды изготовки для стрельбы из винтовок. Изготовка для стрельбы сидя: 

особенности прицеливания, нажатие на спуск, дыхание стрелка. Прицеливание с 
диоптрическим прицелом. Прицеливание с оптическим прицелом. Упражнения «стандарт». 
Стрельба стоя по мишеням. Стрельба из положения сидя с опорой локтей на стол или стойку 
на результат. 

Самозащита без оружия 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
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 единоборств. Учебная схватка на 
результат. 

 

11 класс 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Правила проведения самостоятельных занятий. Техника бега по прямой с максимальной 
скоростью. Техника финиширования. Повторный бег с низкого старта на 30 м. Бег с 
постепенным наращиванием скорости (ускорением); подводящие беговые и прыжковые 
упражнения имитационные упражнения. Бег на результат на 60 м и 100 м. Кроссовый бег. 
Бег с переменной скоростью на дистанцию до 400 м. Повторный бег с высокого старта на 
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40–80 м. Ускорение на отрезке 80–120 м с расслаблением (свободный бег) в середине 
дистанции (10–15 м). Бег на результат на 3 км.  

Общая физическая подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 
обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 
расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 
(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 
коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные 
ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: Основы техники безопасности и профилактики 
травматизма. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 
Вредные привычки (курение, алкоголизм, употребление наркомания), причины их 
возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье. Упражнения с 
сопротивлением партнера. Упражнения с отягощениями (гантели, набивные мячи). 
Гимнастические силовые упражнения (висы, подтягивания, отжимания). Силовые 
упражнения на тренажерах. Имитационные упражнения без гирь, упражнения с 
облегченными гирями и гирями соревновательного веса. Соревнования: «Кто быстрее 
поднимет 10 раз гири в рывке», «Кто дольше продержит гири (гирю) вверху» и т.д. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) и подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине 90 см (девушки) на результат. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу на результат. Рывок гири 16 кг на результат. 

 

Вариативная часть 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности:  
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Челночный бег 3х10 м: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Подводящие беговые и прыжковые упражнения имитационные упражнения. Стартовое 
ускорение. Семенящий и стопорящий шаг.  Поворот на 180⁰. Челночный бег 3х10 м на 
результат.  

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами: 
Чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность 
приземления). Прыжки через препятствия; через набивные мячи, через длинную 
неподвижную и качающуюся скакалку. Многоскоки  на правой и левой ноге (от 3 до 6 
прыжков). Игры с прыжками с использованием скакалки. Эстафеты с прыжками на одной 
ноге (до 10 прыжков).  Прыжки в длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в 
длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 см. Тройной и шестерной прыжок с места. 
Прыжки в длину с 7-9 шагов, 9-11, 13-15 шагов разбега. Прыжок в длину с разбега или 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами на результат. 

Метание спортивного снаряда: основы техники безопасности и профилактики 
травматизма. Основные элементы техники метания спортивного снаряда: держание снаряда, 
подготовительная фаза к разбегу, скачкообразный разбег, финальное усилие. Метание 
спортивного снаряда из различных исходных положений, с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и на заданное расстояние; в 
горизонтальную цель. Упражнение «мах-скачок». Метание спортивного снаряда весом 700 г 
(юноши) и весом 500 г (девушки) на результат. 

Лыжная подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно 
спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 
суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Правила проведения самостоятельных занятий. Основные элементы тактики в лыжных 
гонках. Правила соревнований. Техника лыжных ходов. Переход с хода на ход зависимости 
от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение 
лидирование, обгон, финиширование и др. Игры и эстафеты. Виды и техника кроссового бега  
по пересеченной местности. Бег по пересеченной местности. Прохождение дистанции до 5 
км (девушки) и до 6 км (юноши) на результат. 

Плавание 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
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круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Специально подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 
Основные элементы техники спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на 
спине, брасс, баттерфляй, старты, повороты. Самоконтроль при занятиях плаванием. 
Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м.  Проплывание отрезков 25-100 м по 
2-6 раз. Специально подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 
суше и на воде. Элементы и игра в водное поло. Плавание 50 м на результат. 

Туризм 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно 
спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 
суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при проведении туристских походов, 
тренировок, занятий на местности. Техника безопасности при проведении походов. 
Подготовка к походу, путешествию, сборам, соревнованиям в полевых условиях. 
Преодоление препятствий. Основы работы с веревкой. Работа с картой  и компасом в походе. 
Различные виды карт. Рельеф на карте. Горный рельеф. Туристские возможности родного 
края, экскурсионные объекты. Изучение района путешествия. Туристский поход с проверкой 
туристских навыков (протяженность не менее 10 км). 

Общая физическая подготовка (поднимание туловища из положения лежа на спине) 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 
обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 
расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 
(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 
коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные 
ситуации, рефлексия). 
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Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Правила проведения самостоятельных занятий. Гимнастические упражнения на пресс с 
отягощением и без отягощения. Гимнастические упражнения на мышцы брюшного пресса с 
предметами и без предметов. Упражнения на мышцы брюшного пресса в тренажерном зале. 
Легкоатлетические беговые и прыжковые упражнения. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине на результат. 

Самозащита без оружия 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 
круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные 
формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 
обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 
Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Приемы самостраховки. Приемы 
борьбы лежа и стоя. Подвижные игры с элементами единоборств. Силовые упражнения и 
единоборства в парах. Учебная схватка на результат. 

Стрелковый спорт 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 
физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 
обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 
расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 
(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 
коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные 
ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 
познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 
Классификация и конструктивные характеристики винтовок. Внутренняя и внешняя 
баллистика. Виды изготовки для стрельбы из винтовок. Изготовка для стрельбы стоя: 

особенности прицеливания, нажатие на спуск, дыхание стрелка. Прицеливание с 
диоптрическим прицелом. Прицеливание с оптическим прицелом. Упражнения «стандарт». 
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Стрельба стоя по мишеням. Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол 
или стойку на результат. 

 

3. Тематическое планирование 

 

10-11 класс (35/35/70 ч.) 

Тема 
Количество  

часов 

Обязательная часть  14 

Легкая атлетика  7 

Бег на 30 м или бег на 60 м или бег на 100 м 4 

Бег на 2000 м или бег на 3000 м 3 

Общая физическая подготовка 7 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) или 

Рывок гири 16 кг (юноши) или 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки) или 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

4 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье 

3 

Вариативная часть 21 

Легкая атлетика  

Челночный бег 3х10 м  

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 

 

Метание спортивного снаряда весом 700 г (юноши) или метание 
спортивного снаряда весом 500 г (девушки) 

 

Лыжный спорт 

Бег на лыжах на 5 км (юноши) или бег на лыжах на 3 км (девушки) или 

Бег по пересеченной местности на 5 км (юноши) или бег по пересеченной 
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местности на 3 км (девушки) 

Плавание на 50 м  

Стрелковый спорт 

Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку, 
дистанция 10м: из пневматической винтовки с открытым прицелом или из  
пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо электронного 
оружия 

 

Самозащита без оружия  

Туризм  

Итого 35/70 

В зависимости от выбора испытаний обучающимися и возможностями 
образовательной организации часы распределяются следующим образом: для получения 
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), бронза – 3 испытаний по 7 часов, серебро – 4 испытаний от 5 до 6  часов, 
золото – 5 испытаний от 3 до 4 часов. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«БЛАГОтворители» 

 

Срок реализации – 2 года (70 часов) 
Направления развития личности: социальное и духовно-нравственное. 
Форма реализации курса – сетевое сообщество или юношеская организация. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою 
Родину 

Знаниевый компонент: 
 наличие комплекса 

знаний об истории России, ее 
многонационального народа, о 
месте и роли родного края в 
становлении Российского 
государства 

Мотивационный 

компонент: 
 сформированная 

потребность давать 
обоснованную интерпретацию 
историческому прошлому 
Родины и актуальным 
событиям, происходящим в 
Отечестве, в том, числе, 
родном крае; 
 сформированная 

ориентация на проявление 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою 
Родину 

Деятельностный 
компонент: 
 владение навыками 

проектной деятельности; 
 сформированность 

умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 

России, сформированность 
уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

Знаниевый компонент: 
 наличие системных 

исторических знаний, 
понимание места и роли 
России, ее 
многонационального народа в 
мировой истории, в 
многообразном, быстро 
меняющемся глобальном 
мире, вклада родного края в 
решение важнейших проблем 
государства 

Мотивационный 
компонент: 
 сформированная 

потребность давать 
обоснованную обоснованную 
интерпретацию 
историческому прошлому 
Родины и актуальным 
событиям, происходящим в 
Отечестве, в том, числе, 
родном крае; 
 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

зрения в дискуссии по 
истории Отечества и 
актуальным проблемам 
России 

уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной 

Деятельностный 
компонент: 
 владение навыками 

проектной деятельности; 
 сформированность 

умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения о роли и месте России, 
ее многонационального 
народа в мировой истории, в 
многообразном, быстро 
меняющемся глобальном 
мире, вклада родного края в 
решение важнейших проблем 
государства 

1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

Знаниевый компонент: 
 знание Конституции 

Российской Федерации, 
конституционных прав и 
обязанностей гражданина РФ; 
 знание мер 

ответственности за нарушение 
закона и порядка 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая мотивация 

на совершение ответственных 
поступков перед обществом 

Деятельностный 
компонент: 
 владение умениями 

применять полученные знания 
Конституции РФ в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

Знаниевый компонент: 
 знание Конституции 

Российской Федерации, 
конституционных прав и 
обязанностей гражданина РФ; 
 знание мер 

ответственности за нарушение 
закона и порядка; 
 сформированные 

знания о возможностях 
законного проявления 
гражданской позиции 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая мотивация 

на совершение ответственных 
поступков перед обществом; 
 сформированная; 

потребность проявления 
активной гражданской 
позиции в повседневной 
жизни 

Деятельностный 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

компонент: 
 владение умениями 

применять полученные знания 
Конституции РФ в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
 осознанное проявление 

активной гражданской 
позиции в повседневной 
жизни 

1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» 
«Я-концепции» 

Знаниевый компонент: 
 знание содержания 

понятий «самоуважение» и 
«Я-концепция» 

Мотивационный 
компонент: 
 сформированная 

мотивация к проявлению 
самоуважения, познанию 
самого себя 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация 

признаков самоуважения и 
положительной «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 
 знание содержание 

понятия «собственное 
достоинство» 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая 

потребность в проявлении 
собственного достоинства во 
взаимодействии с 
окружающими людьми 

Деятельностный 
компонент: 
 совершение поступков 

с самоощущением человека, 
высоко оценивающего свои 
социальные права и свою 
социальную ценность 

1.4. Устойчивая установка 
на принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

знаний о гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая мотивация 

на приобщение к 
гуманистическим, 

1.4. Принятие 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

системных знаний о 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностях 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие устойчивой 

мотивации на приобщение к 
традиционным национальным 
и общечеловеческим 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

демократическим и 
традиционным ценностям 
многонационального 
российского общества 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация принятия 

гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

гуманистическим и 
демократическим ценностям 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация принятия 

традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей; 
 осознанное следование 

ценностным установкам 
многонационального 
российского общества  

1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества; 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие мотивации 

совершении общественно-

значимой деятельности, 
реализации социальных 
проектов, в проявлении 
бескорыстного стремления 
служить на благо Отечества и 
своих близких на своем 
рабочем месте 

Деятельностный 
компонент: 
 участие в реализации 

социальных проектов; другой 
общественно-полезной 
деятельности 

1.5. Готовность к 
служению Отечеству, его 
защите 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая 

потребность в совершении 
общественно-значимой 
деятельности, реализации 
социальных проектов, в 
проявлении бескорыстного 
стремления служить на благо 
Отечества и своих близких на 
своем рабочем месте 

Деятельностный 
компонент: 
 участие в реализации 

социальных проектов и другой 
общественно-значимой 
деятельности. 

1.6. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей региона 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

представлений об 
особенностях рынка труда и 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов;  

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

системных знаний об 
особенностях рынка труда и 
потребностях региона; 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

потребностях региона; 
 знание своих 

профессиональных 
предпочтений и собственных 
возможностей в отношении 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие устойчивого 

интереса к проектированию 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

Деятельностный 
компонент: 
 проектирование 

собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона; 

 участие в социальных 
(профессиональных) пробах 

 знание своих 

профессиональных 
предпочтений и собственных 
возможностей в отношении 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности; 
 владение стратегиями 

осуществления осознанного 
выбора будущей профессии 
для реализации собственных 
жизненных планов 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие 

сформированной мотивации к 
проектированию собственных 
жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона; 

 потребность решать в 
будущей профессиональной 
деятельности личные, 
общественные, 
государственные, 
общенациональные проблемы 

Деятельностный 
компонент: 
 осуществление 

осознанного выбора будущей 
профессии для реализации 
собственных жизненных 
планов с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей 
региона; 
 участие в социально 

значимой деятельности 

1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 

1.7. Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 

Знаниевый компонент: 
 знания основных 

принципов жизни общества; 
 наличие образных 

представлений о мире и месте 
в нем человека; 
 знание основ 

межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление в 

проявлении собственных 
взглядов, жизненных позиций, 
убеждений, идеалов 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, 
убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 
 применение в 

повседневной жизни умения 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики 

культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире 

Знаниевый компонент: 
 системные знания 

основных принципов всех 
сфер жизни общества; 
 наличие 

сформированных образных 
представлений о мире и месте 
в нем человека; 
 осознание собственного 

места в поликультурном мире; 
 знание основ 

межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая 

потребность в проявлении 
собственных взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов 

Деятельностный 
компонент: 
 системная 

демонстрация взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 
 применение в 

повседневной жизни умения 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики. 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами  

Знаниевый компонент: 
 знание приемов работы 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

саморазвития и 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

над собой; 
 владение 

целеполаганием 

Мотивационный 
компонент: 
 желание работать над 

своими личностными 
качествами, расти в 
личностном плане 

Деятельностный 
компонент: 
 осуществление занятий 

по саморазвитию и 
самовоспитанию; 
 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 
личностного роста 

самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
 владение навыками 

развития силы воли и 
самоконтроля 

Мотивационный 
компонент: 
 сформированная 

направленность на 
комплексное развитие своих 
положительных качеств в 
разных сферах – физической, 
интеллектуальной, 
творческой, эмоциональной, 
духовной  

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация 

постоянной добровольной 
работы над собой; 
 проявление 

сформированных умений 
противостоять слабостям, 
лени, привычкам, инстинктам; 
 сформированность 

умений осуществлять 
рефлексию в процессе 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

2.2. Сформированность 
самостоятельности в 
учебной, проектной и других 
видах деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание важности 

самостоятельных и 
ответственных решений; 
 знание творческих 

подходов  
Мотивационный 

компонент: 
 интерес к 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание значимости 

самостоятельных и 
ответственных решений;  
 знание многообразия 

проявлений творческих 
подходов 

Мотивационный 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

нестандартным решениям в 
разных видах деятельности; 
 ориентированность на 

ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление 

самостоятельности и 
ответственности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности; 
 творческий подход к 

решению стандартных 
ситуаций 

компонент: 
 интерес к 

нестандартным и 
продуктивным решениям в 
разных видах деятельности; 
 установка на 

ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление 

самостоятельности и 
ответственности в учебной и 
внеучебной деятельности; 
 креативный подход в 

различных видах деятельности 

2.3. Сформированность 
умений сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание различных 

приемов вербальной и 
невербальной коммуникации; 
 знание факторов, 

приводящих к конфликтным 
ситуациям 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление к 

взаимовыгодному 
взаимодействию с 
референтными лицами; 
 потребность в 

овладении различным 
приемами убеждения и 
противостояния 
деструктивным 
коммуникативным влияниям 

Деятельностный 
компонент: 
 умение избегать в 

общении лиц, 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание эффективных 

приемов коммуникации с 
учетом возрастных 
особенностей лиц; 
 знание приемов 

бесконфликтного общения в 
совместной деятельности с 
различными участниками 
образовательных отношений 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление к 

продуктивному 
сотрудничеству со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 
 потребность 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

демонстрирующих 
аморальные ценности; 
 умение продуктивно 

взаимодействовать со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

налаживать новые 
продуктивные коммуникации 

Деятельностный 
компонент: 
 умение противостоять 

давлению и манипуляциям со 
стороны различных лиц; 
 умение высказывать 

свою позицию, 
аргументировать свои 
убеждения, считаться с 
мнением сверстников, детей 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.4. Способность вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать 
для их достижения 

Знаниевый компонент: 
 знание основ 

конструктивных 
коммуникаций с лицами 
разных национальностей; 
 знание механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 
 готовность вести 

диалог с другими людьми; 
 стремление к 

достижению 
взаимопонимания с 
различными категориями лиц 

Деятельностный 
компонент: 
 умение находить общие 

интересы и сотрудничать с 
людьми на основе общности 
взглядов; 
 способность вести 

диалог и нести 
ответственность за результаты 
своей коммуникации 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

Знаниевый компонент: 
 знание основ поведения 

в поликультурном мире; 
 знание механизмов 

взаимовыгодного 
сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 
 готовность вести 

конструктивный диалог с 
другими людьми; 
 стремление к 

достижению 
взаимопонимания с 
различными возрастными 
категориями лиц 

Деятельностный 
компонент: 
 умение находить общие 

цели и сотрудничать с людьми 
для их достижения; 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 способность 
выстраивать толерантное 
поведение в поликультурном 
пространстве 

2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам для личности и 
общества 

Знаниевый компонент: 
 понимание угрозы 

проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии 
как для себя, так и для 
общества; 
 осознание последствий 

нетерпимости по отношению к 
лицам по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление 

опровергнуть стереотипы по 
отношению к лицам с 
различными 
национальностями; 
 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 
лицам с различными 
религиозными убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 
 умение не поддаваться 

идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 выступление против 

насилия по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 

Знаниевый компонент: 
 понимание вариантов 

проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 осознание последствий 

дискриминации лиц по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление 

опровергнуть негативные 
идеологии по отношению к 
лицам с различными 
национальностями; 
 устойчивость по 

отношению давления 
негативных убеждений по 
отношению к лицам с 
различными религиозными 
убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 
 умение противостоять 

идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 выступление против 

насилия по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в 
физическом 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 
 понимание важности 

здорового образа жизни для 
своего будущего; 
 знание основных 

факторов, составляющих 
здоровый образ жизни 

Мотивационный 
компонент: 
 ориентация на 

здоровый образ жизни; 
 установка на отрицание 

при склонении к 
употреблению вредных 
веществ 

Деятельностный 
компонент: 
 умение противостоять 

негативным воздействиям 
окружающие социальной 
среды; 
 занятия спортивно-

оздоровительной 
деятельностью вне 
образовательной организации 

безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

физического 
самосовершенствования; 
 понимание последствий 

употребления психоактивных 
веществ 

Мотивационный 
компонент: 
 ориентация на 

ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 
 установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный 
компонент: 
 направленность 

деятельности на поддержание 
здорового образа жизни 
(занятие спортом, правильное 
питание и т.д.); 
 пропаганда здорового 

образа жизни и профилактики 
вредных привычек в 
референтной группе 

2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, владение 
основами оказания первой 
помощи 

Знаниевый компонент: 
 знание факторов, 

влияющих на физическое и 
психологическое здоровье; 
 понимание основ 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, умение 
оказывать первую помощь 

Знаниевый компонент: 
– знание способов 

сохранения физического и 
психологического здоровья; 
 понимание принципов 

оказания первой помощи 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

пострадавшим 

Мотивационный 
компонент: 
 мотивация к 

сохранению собственно 
психофизического здоровья; 
 ответственное 

отношение к самочувствию 
других людей 

Деятельностный 
компонент: 
 бережное отношение к 

физическому и 
психологическому здоровью 
других людей; 
 деятельность, 

направленная на сохранение 
собственного 
психологического и 
физического здоровья; 
 сформированность 

отдельных навыков оказания 
первой помощи 

пострадавшим 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление к 

сохранению собственно 
психофизического здоровья; 
 заинтересованность в 

комфортном самочувствии 
других людей 

Деятельностный 
компонент: 
 бережное, 

ответственное и компетентное 
отношение к физическому 
здоровью своему и здоровью 
других людей; 
 деятельность, 

направленная на сохранение 
психологического здоровья, 
как собственного, так и 
других; 
 умение оказывать 

первую помощь 

2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для 
достижения образовательных 
результатов 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

осуществления образования и 
самообразования; 
 понимание значимости 

образования для построения 
жизненной и личностной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 
 потребность в 

личностном развитии; 
 интерес к познанию 

своих способностей и 
возможностей для 
саморазвития 

Деятельностный 
компонент: 
 использование 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание различных 

способов, форм и вариантов 
самообразования; 
 понимание аспектов, по 

которым необходимо 
выстроить самообразование 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление к 

самообразованию в течение 
всей жизни; 
 интерес к 

саморазвитию в различных 
аспектах 

Деятельностный 
компонент: 
 применение различных 

форм самообразования 
(чтение книг, 
информационных порталов в 
сети интернет, посещение 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

различных форм 
самообразования (чтение книг, 
информационных порталов в 
сети Интернет); 
 активность в урочной 

деятельности, направленность 
на достижение 
образовательных результатов 

семинаров, тренингов, участие 
в конференциях и пр.); 
 проявление 

познавательной активности на 
уроках, направленность на 
достижение хороших и 
высоких образовательных 
результатов 

2.9. Понимание 
необходимости непрерывного 
образования в изменяющемся 
мире, в том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

повышения своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной профессии; 
 понимание значимости 

образования для построения 
профессиональной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 
 направленность на 

подготовку к получению 
профессионального 
образования; 
 интерес к 

саморазвитию в аспекте 
выбранной профессии 

Деятельностный 
компонент: 
 повышение своей 

осведомленности по 
выбранному направлению 
профессионального развития в 
теоретических и практических 
формах 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание эффективных 

способов развития своих 
способностей для реализации 
в будущей профессии; 
 понимание значимости 

выбранной профессии для 
общественной жизни 

Мотивационный 
компонент: 
 направленность на 

получение профессионального 
образования; 
 интерес к практическим 

профессиональным пробам в 
аспекте выбранной профессии 

Деятельностный 
компонент: 
 деятельность по 

расширению своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной профессиональной 
сфере 

3 Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 
моральных нормах; 
 наличие знаний о 

базовых национальных 

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 
моральных нормах и 
общечеловеческих ценностях 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

ценностях 

Мотивационный 
компонент: 
 интериоризация 

моральных норм и ценностей 
с учетом имеющегося 
жизненного опыта, 
личностных установок, 
положительных нравственных 
образцов; 
 наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 
поступку 

Деятельностный 
компонент: 
 умение 

охарактеризовать с опорой на 
основные моральные нормы и 
ценности поступки 
литературных персонажей, 
исторических личностей, 
ученых; 
 демонстрация 

нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье и 
обществе 

их значении в жизни 
отдельной личности и 
общества 

Мотивационный 
компонент: 
 осуществление любой 

деятельности только с 
ориентацией на моральные 
нормы и общечеловеческие 
ценности при устойчивом 
внутреннем побуждении к 
нравственному поступку 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация 

нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье и 
обществе, осуждение и 
непринятие деструктивного и 
безнравственного поведения 

3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

Знаниевый компонент: 
 знание 

закономерностей развития 
экологических систем, 
особенностей влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природы родного края, России 
и мира 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие внутренних 

мотивов, направленных на 
улучшение экологической 
обстановки родного края, 
России и мира 

Деятельностный 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание 

закономерностей развития 
экологических систем, 
особенностей влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природы родного края, России 
и мира; 
 знание реальных 

последствий деятельности 
человека на состояние 
экологических систем родного 
края, России и мира 

Мотивационный 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

компонент: 
 наличие опыта участия 

в реальных экологических 
проектах на уровне 
образовательной организации 
(муниципалитета, региона и 
т.д.) 

компонент: 
 наличие устойчивых 

внутренних мотивов, 
направленных на улучшение 
экологической обстановки 
родного края, России и мира 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление активной 

позиции в инициации и (или) 
реализации реальных 
экологических проектах на 
уровне образовательной 
организации (муниципалитета, 
региона и т. д.) 

3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание основ этики и 

психологии семейной жизни; 
 знание основных 

положений Семейного кодекса 
Российской Федерации 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие обоснованных 

мотивов и желаний к 
созданию собственной семьи в 
перспективе 

Деятельностный 
компонент: 
 почитание и уважение 

членов собственной семьи 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание основ семейной 

жизни, в том числе правовых 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие обоснованных 

мотивов к созданию 
собственной гармоничной и 
благополучной семьи в 
перспективе 

Деятельностный 
компонент: 
 осознание адекватной 

модели семейной жизни и 
воспитания детей 

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, 
проектной и иных видов 
деятельности  

Знаниевый компонент: 
 наличие элементарных 

знаний об эстетике, основных 
формах представления 
результатов учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности 

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику 
быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об 

основных эстетических 
категориях: категории 
эстетической деятельности, 
категории общественной 
жизни, категории искусства 
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№ 

п/п 
Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие эстетической 

мотивации как проявления 
потребности в уважении и 
признании 

Деятельностный 
компонент: 
 стремление к эстетике в 

представлении продуктов 
собственной учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 
направленной на 
удовлетворение высших 
потребностей в уважении, 
признании и самореализации 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление 

сформированного 
эстетического вкуса в быту, 
научном и техническом 
творчестве, спорте, 
общественных отношениях 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и критерии, 
по которым можно определить, что цель 
достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Ведение дневника 
волонтера 

Метод интеллект-

карт 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Ведение дневника 
волонтера 

Метод интеллект-

карт 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Ведение дневника 
волонтера 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и 
морали 

Р4 Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

Ведение дневника 
волонтера 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Ведение дневника 
волонтера 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных 
ценностей 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Тренинговые 
упражнения 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-

исследовательской 
и проектной 
деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями 
об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения 
поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 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; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 
реализации проекта и проведения 
исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других 
людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 
развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Метод ментальных 
когнитивных карт 

Ведение дневника 
волонтера 

Мозговой штурм 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

результатов 

П9 Работа с 
информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 
необходимой информации из словарей разных 
типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Ведение дневника 
волонтера 

Кейс-метод 

Дискуссия 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

Метод ментальных 
когнитивных карт 

 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Метод проектов 

Интернет-серфинг 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Социальные акции 

Дискуссия 

Тренинговые 
упражнения 

Дебаты 

Интервью 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

Дискуссия 

Дебаты 

Интервью 

Эссе 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

 

10 класс (35 часов) 
 

Модуль 1. «Волонтерство и социальная инициатива» 

Формы внеурочной деятельности: познавательная дискуссия с просмотром 
видеороликов о волонтерстве; тематический круглый стол с представителями Центра 
волонтеров Челябинской области. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 
социальное творчество. 

Содержание внеурочной деятельности: понятие о волонтерской (добровольческой) 
деятельности, социальной инициативе. Основные определения понятий, сущность, функции, 
специфика. Основные подходы к понятию «волонтерство», «добровольчество». История 
развития волонтерских (добровольческих) движений. Волонтерское движение в России. 
Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения волонтеров. 
Волонтерское движение как разновидность социального движения. Пропаганда здорового 
образа жизни волонтера. Стремление к самообразованию и саморазвитию. 

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 
https://vk.com/i_vol_south_ural 

Всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец России – 

2019»: https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec 

Региональное отделение общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» https://vk.com/skm_rus74 

Информационный портал для молодежи Южного Урала и официальный аккаунт 
государственного бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр» 
https://vk.com/molodezh74 

Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала 
добровольцыроссии.рф 

 

Модуль 2. «Технология социального проектирования» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия с элементами деловой игры. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, социальное творчество. 
Содержание внеурочной деятельности: алгоритм социального проектирования. 

Обоснование социальной значимости проекта. Цель и задачи проекта. Ресурсное 
обеспечение и партнеры проекта. Работа над социальным проектом. Участники команды 
проекта. Составление бюджета проекта. Организация и реализация проекта. Анализ 
результатов и эффектов проекта. Последействие проекта. 

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 
https://vk.com/i_vol_south_ural 

Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала 
добровольцыроссии.рф 

 

Модуль 3. «Организация и проведение мероприятий. 
Волонтерские группы» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, тренинговые упражнения. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, тренинговые занятия, 

социальное творчество. 
Содержание внеурочной деятельности: современные информационные и 

коммуникационные технологии в организации волонтерской деятельности. Особенности 
организации волонтерской группы. Управление волонтерской группой: задачи координатора. 
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Тренинги и упражнения по командообразованию. Профилактика эмоционального выгорания. 
Пропаганда здорового образа жизни волонтера. Поддержка волонтеров. 

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 
https://vk.com/i_vol_south_ural 

Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала 
добровольцыроссии.рф 

 

Модуль 4. «Экологическое волонтерство» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение экологических 
природоохранных акций. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, трудовая. 
Содержание внеурочной деятельности: особенности организации экологических акций. 

Создание экологического отряда для системного участия в природоохранной деятельности. 
Правила участия в экологических конкурсах. Возможности общения с животными. Правила 
обращения с домашними и дикими животными. Виды оказания помощи бездомным 
животными, приютам. 

НРЭО: «Все вместе» – ежегодный экологический форум в рамках общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
призванный объединить учащихся в возрасте 14-18 лет, представителей детских 
экологических объединений, а также юных волонтеров (материалы портала 
https://vk.com/skm74_eco). 

Проекты: «Пушистое счастье» (г. Челябинск), «КиС (г. Снежинск)», Протяни руку 
лапам (г. Кыштым) и другие. 

Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала 
добровольцыроссии.рф 

 

11 класс (35 часов) 
 

Модуль 5. «Социальное волонтерство» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение социальных 
акций. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, трудовая, художественное 
творчество, социальное творчество. 

Содержание внеурочной деятельности: творческие навыки для работы с детьми. 
Особенности оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Организация адресной помощи. Виды помощи людям пожилого возраста и ветеранам. 
Преодоление трудностей при оказании адресной помощи. Принципы оказания первой 
помощи пострадавшим. 

НРЭО: региональный фестиваль «Дети-детям». В Миасской школе № 1 
(Красноармейский район, село Миасское) с 2017 года проходит благотворительный 
фестиваль «Дети – детям», посвященный ребятам с ограниченными возможностями 
здоровья. Участники фестиваля проводят ярмарку, мастер-классы и концерт, а деньги, 
собранные в процессе, передают в помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающимся в помощи детям. 

Материалы сайта «Благотворительный фестиваль Дети детям. Движение» 
https://vk.com/festival_for_kids 

 

Модуль 6. «Событийное волонтерство» 
Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение и участие в 

культурных, досуговых, спортивных акциях. 
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Виды внеурочной деятельности: познавательная, спортивно-оздоровительная, 
социальное творчество, досугово-развлекательная. 

Содержание внеурочной деятельности: планирование деятельности волонтера на 
мероприятии: основные правила и распространенные ошибки. Участие в проведении 
различных событий: культурно-массовых, спортивных, образовательных, патриотических, 
экологических и других. 

НРЭО: мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала 
добровольцыроссии.рф 

 

Модуль 7. «Международное волонтерство» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение 
благотворительных акций, тренинговые упражнения. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, социальное творчество. 
Содержание внеурочной деятельности: подготовка к общению на международном 

уровне: толерантность и владение языком. Виды иностранной волонтерской помощи. Поиск 
достоверных зарубежных волонтерских организаций и фондов.  

НРЭО: центр подготовки волонтеров на мероприятиях саммитов ШОС и БРИКС, 
«Команда 2020». 

Приглашение волонтеров на Всероссийские и международные мероприятия 

http://volural.ru/ 

Материалы социальной сети «Международные волонтерские проекты» 

https://vk.com/volonter59 
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3. Тематическое планирование 

 

Тема 
Количество 

часов 

10 класс (35 часов)  

Волонтерство и социальная инициатива 6 

Понятие о добровольческой (волонтерской) деятельности, социальной 
инициативе 

2 

История развития волонтерских (добровольческих) движений. 
Волонтерское движение в России 

2 

Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения 
волонтеров 

2 

Технология социального проектирования 10 

Алгоритм социального проектирования 4 

Организация и реализация проекта 4 

Анализ результатов и эффектов проекта 2 

Организация и проведение мероприятий. Волонтерские группы 9 

Особенности организации волонтерской группы 3 

Управление волонтерской группой: задачи координатора 3 

Поддержка волонтеров 3 

Экологическое волонтерство 10 

Особенности организации экологических акций 4 

Создание экологического отряда для системного участия в 
природоохранной деятельности 

4 

Виды оказания помощи бездомным животными, приютам 2 

11 класс (35 часов)  

Социальное волонтерство 12 

Особенности оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

6 

Преодоление трудностей при оказании адресной помощи 6 

Событийное волонтерство 12 

Планирование деятельности волонтера на мероприятии: основные 
правила и распространенные ошибки 

6 
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Тема 
Количество 

часов 

Участие в проведении различных событий: культурно-массовых, 
спортивных, образовательных, патриотических, экологических и других 

6 

Международное волонтерство 11 

Подготовка к общению на международном уровне: толерантность и 
владение языком 

6 

Виды волонтерской помощи за рубежом 5 

Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Поговорим о жизни» 
 

Срок реализации – 2 года (70 часов) 
Направления развития личности: духовно-нравственное и общекультурное; социальное и общеинтеллектуальное. 
Форма реализации курса – культурологическая студия. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ Критерий Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
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п/п сформированности 10 класс 11 класс 

1 Самоопределение (личностное, 
жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему народу, 
чувства гордости за свой край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 
 наличие комплекса знаний об истории 

России, ее многонационального народа, о 
месте и роли родного края в становлении 
Российского государства 

Мотивационный компонент: 
 сформированная потребность давать 

обоснованную интерпретацию историческому 
прошлому Родины и актуальным событиям, 
происходящим в Отечестве, в том, числе, 
родном крае; 
 сформированная ориентация на 

проявление российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству и своему народу, чувства гордости 
за свой край, свою Родину 

Деятельностный компонент: 
 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по истории Отечества и актуальным 
проблемам России 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России 

Знаниевый компонент: 
 наличие системных исторических знаний, 

понимание места и роли России, ее 
многонационального народа в мировой 
истории, в многообразном, быстро 
меняющемся глобальном мире, вклада родного 
края в решение важнейших проблем 
государства 

Мотивационный компонент: 
 сформированная потребность давать 

обоснованную  интерпретацию историческому 
прошлому Родины и актуальным событиям, 
происходящим в Отечестве, в том, числе, 
родном крае; 
 сформированная ориентация на 

проявлениероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального 
народа России, сформированность уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн) 

Деятельностный компонент: 
 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения о роли и 
месте России, ее многонационального народа в 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

мировой истории, в многообразном, быстро 
меняющемся глобальном мире, вклада родного 
края в решение важнейших проблем 
государства 

1.2. Осознание своих конституционных прав 
и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка 

Знаниевый компонент: 
 знание мер ответственности за нарушение 

закона и порядка 

Мотивационный компонент: 
 устойчивая мотивация на совершение 

ответственных поступков перед обществом 

Деятельностный компонент: 
 владение умениями прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

1.2. Сформированность гражданской 
позиции как активного и ответственного 
члена российского общества 

Знаниевый компонент: 
 знание мер ответственности за нарушение 

закона и порядка; 
 сформированные знания о возможностях 

законного проявления гражданской позиции 

Мотивационный компонент: 
 устойчивая мотивация на совершение 

ответственных поступков перед обществом; 
 сформированная потребность проявления 

активной гражданской позиции в 
повседневной жизни 

Деятельностный компонент: 
 владение умениями прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
 осознанное проявление активной 

гражданской позиции в повседневной жизни 

1.3. Сформированность самоуважения и 
«здоровой» «Я-концепции» 

Знаниевый компонент: 
 знание содержания понятий 

«самоуважение» и «Я-концепция» 

Мотивационный компонент: 
 сформированная мотивация к проявлению 

1.3. Обладание чувством собственного 
достоинства 

Знаниевый компонент: 
 знание содержание понятия «собственное 

достоинство» 

Мотивационный компонент: 
 устойчивая потребность в проявлении 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

самоуважения, познанию самого себя 

Деятельностный компонент: 
 демонстрация признаков самоуважения и 

положительной «Я-концепции» 

собственного достоинства во взаимодействии с 
окружающими людьми 

Деятельностный компонент: 
 совершение поступков с самоощущением 

человека, высоко оценивающего свои 
социальные права и свою социальную 
ценность 

1.4. Устойчивая установка на принятие 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального 
российского общества 

Знаниевый компонент: 
 сформированность знаний о 

гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального 
российского общества 

Мотивационный компонент: 
 устойчивая мотивация на приобщение к 

гуманистическим, демократическим и 
традиционным ценностям 
многонационального российского общества 

Деятельностный компонент: 
 демонстрация принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества 

1.4. Принятие традиционных национальных 
и общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 
 сформированность системных знаний о 

традиционных национальных и 
общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностях 

Мотивационный компонент: 
 наличие устойчивой мотивации на 

приобщение к традиционным национальным и 
общечеловеческим гуманистическим и 
демократическим ценностям 

Деятельностный компонент: 
 демонстрация принятия традиционных 

национальных и общечеловеческих 
гуманистических и демократических 
ценностей; 
 осознанное следование ценностным 

установкам многонационального российского 
общества  

1.5. Осознание важности служения 
Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его 
защите 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний о воинском долге, 

традициях и истории защиты Отечества; 
Мотивационный компонент: 
 наличие мотивации совершении 

общественно-значимой деятельности, 
реализации социальных проектов, в 
проявлении бескорыстного стремления 
служить на благо Отечества и своих близких 
на своем рабочем месте 

Деятельностный компонент: 
 проявление ценностного отношения к 

службе в армии;  
 участие в реализации социальных 

проектов; другой общественно-полезной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний о воинском долге, 

традициях и истории защиты Отечества; 
Мотивационный компонент: 
 устойчивая потребность в совершении 

общественно-значимой деятельности, 
реализации социальных проектов, в 
проявлении бескорыстного стремления 
служить на благо Отечества и своих близких 
на своем рабочем месте; 
 личная внутренняя мотивация в час «Ч» 

встать на защиту Отечества 

Деятельностный компонент: 
 системное проявление ценностного 

отношения к службе в армии; 
 пропаганда и распространение идеи 

важности служению Отечеству, его 
процветанию на своем рабочем месте, его 
защиты 

1.6. Проектирование собственных 
жизненных планов в отношении к дальнейшей 
профессиональной деятельности с учетом 
собственных возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей региона 

Знаниевый компонент: 
 сформированность представлений об 

особенностях рынка труда и потребностях 
Челябинской области 

Мотивационный компонент: 
 наличие устойчивого интереса к 

1.6. Сформированность осознанного выбора 
будущей профессии, в том числе с учетом 
потребностей региона, и возможностей 
реализации собственных жизненных планов 

Знаниевый компонент: 
 сформированность системных знаний об 

особенностях рынка труда и потребностях 
Челябинской области 

Мотивационный компонент: 
 наличие сформированной мотивации к 

проектированию собственных жизненных 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

проектированию собственных жизненных 
планов в отношении к дальнейшей 
профессиональной дея-тельности с учетом 
собственных возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей Челябинской 
области 

Деятельностный компонент: 
 проектирование собственных жизненных 

планов в отношении к дальнейшей 
профессиональной дея-тельности с учетом 
собственных возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей региона 

планов в отношении к дальнейшей 
профессиональной дея-тельности с учетом 
собственных возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей Челябинской 
области; 
 потребность решать в будущей 

профессиональной деятельности личные, 
общественные, государственные, 
общенациональные проблемы 

Деятельностный компонент: 
 осуществление осознанного выбора 

будущей профессии для реализации 
собственных жизненных планов с учетом 
собственных возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей региона 

1.7. Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

Знаниевый компонент: 
 знания основных принципов жизни 

общества; 
 наличие образных представлений о мире и 

месте в нем человека; 
 знание основ межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный компонент: 
 стремление в проявлении собственных 

1.7. 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 

Знаниевый компонент: 
 системные знания основных принципов 

всех сфер жизни общества; 
 наличие сформированных образных 

представлений о мире и месте в нем человека; 
 осознание собственного места в 

поликультурном мире; 
 знание основ межкультурной 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

взглядов, жизненных позиций, убеждений, 
идеалов 

Деятельностный компонент: 
 демонстрация взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, идеалов, ценностных 
ориентаций в повседневной жизни; 
 применение в повседневной жизни 

умения вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения по различным проблемам современной 
науки и общественной практики 

коммуникации 

Мотивационный компонент: 
 устойчивая потребность в проявлении 

собственных взглядов, жизненных позиций, 
убеждений, идеалов 

Деятельностный компонент: 
 системная демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в повседневной 
жизни; 
 применение в повседневной жизни 

умения вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения по различным проблемам современной 
науки и общественной практики 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность устойчивых 
ориентиров на саморазвитие и 
самовоспитание в соответствии с 
общечеловеческими жизненными ценностями 
и идеалами  

Знаниевый компонент: 
 знание приемов работы над собой; 
 владение целеполаганием 

Мотивационный компонент: 
 желание работать над своими 

личностными качествами, расти в личностном 
плане 

Деятельностный компонент: 
 осуществление занятий по саморазвитию 

и самовоспитанию; 
 демонстрация умений рефлексии в 

2.1. Сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества 

Знаниевый компонент: 
 знание способов саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
 владение навыками развития силы воли и 

самоконтроля 

Мотивационный компонент: 
 сформированная направленность на 

комплексное развитие своих положительных 
качеств в разных сферах – физической, 
интеллектуальной, творческой, 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

процессе личностного роста эмоциональной, духовной  
Деятельностный компонент: 
 демонстрация постоянной добровольной 

работы над собой; 
 проявление сформированных умений 

противостоять слабостям, лени, привычкам, 
инстинктам; 
 сформированность умений осуществлять 

рефлексию в процессе саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества 

2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, проектной и 
других видах деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание важности самостоятельных и 

ответственных решений;  
 знание творческих подходов  
Мотивационный компонент: 
 интерес к нестандартным решениям в 

разных видах деятельности; 
 ориентированность на ответственный 

подход в решении учебных и внеучебных 
задач 

Деятельностный компонент: 
 проявление самостоятельности и 

ответственности в учебной, проектной и 
других видах деятельности; 
 творческий подход к решению 

2.2. Готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание значимости самостоятельных 

и ответственных решений; 
 знание многообразия проявлений 

творческих подходов 

Мотивационный компонент: 
 интерес к нестандартным и продуктивным 

решениям в разных видах деятельности; 
 установка на ответственный подход в 

решении учебных и внеучебных задач 

Деятельностный компонент: 
 проявление самостоятельности и 

ответственности в учебной и внеучебной 
деятельности; 
 креативный подход в различных видах 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

стандартных ситуаций деятельности 

2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 
различных видах деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание различных приемов вербальной и 

невербальной коммуникации; 
 знание факторов, приводящих к 

конфликтным ситуациям 

Мотивационный компонент: 
 стремление к взаимовыгодному 

взаимодействию с референтными лицами; 
 потребность в овладении различным 

приемами убеждения и противостояния 
деструктивным коммуникативным влияниям 

Деятельностный компонент: 
 умение избегать в общении лиц, 

демонстрирующих аморальные ценности; 
 умение продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в разных видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 
сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 
различных видах деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание эффективных приемов 

коммуникации с учетом возрастных 
особенностей лиц; 
 знание приемов бесконфликтного 

общения в совместной деятельности с 
различными участниками образовательных 
отношений 

Мотивационный компонент: 
 стремление к продуктивному 

сотрудничеству; 
 потребность налаживать новые 

продуктивные коммуникации 

Деятельностный компонент: 
 умение противостоять давлению и 

манипуляциям со стороны различных лиц; 
 умение высказывать свою позицию, 

аргументировать свои убеждения, считаться с 
мнением сверстников, детей младшего 
возраста, взрослыми в разных видах 
деятельности 

2.4. Способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения 

Знаниевый компонент: 

2.4. Сформированность толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 знание основ конструктивных 
коммуникаций с лицами разных 
национальностей; 
 знание механизмов сотрудничества 

Мотивационный компонент: 
 готовность вести диалог с другими 

людьми; 
 стремление к достижению 

взаимопонимания с различными категориями 
лиц. 

Деятельностный компонент: 
 умение находить общие интересы и 

сотрудничать с людьми на основе общности 
взглядов; 
 способность вести диалог и нести 

ответственность за результаты своей 
коммуникации 

сотрудничать для их достижения 

Знаниевый компонент: 
 знание основ поведения в 

поликультурном мире; 
 знание механизмов взаимовыгодного 

сотрудничества 

Мотивационный компонент: 
 готовность вести конструктивный диалог 

с другими людьми; 
 стремление к достижению 

взаимопонимания с различными возрастными 
категориями лиц 

Деятельностный компонент: 
 умение находить общие цели и 

сотрудничать с людьми для их достижения; 
 способность выстраивать толерантное 

поведение в поликультурном пространстве 

2.5. Сформированность представлений о 
негативных последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам для личности и 
общества 

Знаниевый компонент: 
 понимание угрозы проявления 

экстремизма, национализма, ксенофобиикак 
для себя, так и для общества; 
 осознание последствий нетерпимости по 

отношению к лицам по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 

2.5. Сформированность способности 
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

Знаниевый компонент: 
 понимание вариантов проявления 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 
 осознание последствий дискриминации 

лиц по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам 

Мотивационный компонент: 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

признакам 

Мотивационный компонент: 
 стремление опровергнуть стереотипы по 

отношению к лицам с различными 
национальностями; 
 неприятие негативных убеждений по 

отношению к лицам с различными 
религиозными убеждениями 

Деятельностный компонент: 
 умение не поддаваться идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 
 выступление против насилия по 

социальным, религиозным, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

 стремление опровергнуть негативные 
идеологии по отношению к лицам с 
различными национальностями; 
 устойчивость по отношению давления 

негативных убеждений по отношению к лицам 
с различными религиозными убеждениями 

Деятельностный компонент: 
 умение противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 
 выступление против насилия по 

социальным, религиозным, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

2.6. Наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 

Знаниевый компонент: 
 понимание важности здорового образа 

жизни для своего будущего; 
 знание основных факторов, составляющих 

здоровый образ жизни 

Мотивационный компонент: 
 ориентация на здоровый образ жизни; 
 установка на отрицание при склонении к 

употреблению вредных веществ 

Деятельностный компонент: 

2.6. Принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 

Знаниевый компонент: 
 знание способов физического 

самосовершенствования; 
 понимание последствий употребления 

психоактивных веществ 

Мотивационный компонент: 
 ориентация на ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 умение противостоять негативным 
воздействиям окружающие социальной среды 

 установка на неприятие вредных 
привычек 

Деятельностный компонент: 
 направленность деятельности на 

поддержание здорового образа жизни (занятие 
спортом, правильное питание и т.д.); 
 пропаганда здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек в 
референтной группе 

2.7. Сформированность ответственного 
отношения к собственному физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей 

Знаниевый компонент: 
 знание факторов, влияющих на 

физическое и психологическое здоровье 

Мотивационный компонент: 
 мотивация к сохранению собственно 

психофизического здоровья; 
 ответственное отношение к самочувствию 

других людей 

Деятельностный компонент: 
 бережное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей; 
 деятельность, направленная на 

сохранение собственного психологического и 
физического здоровья; 

2.7.Сформированность бережного, 
ответственного и компетентного отношения к 
физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей 

Знаниевый компонент: 
 знание способов сохранения физического 

и психологического здоровья; 
Мотивационный компонент: 
 стремление к сохранению собственно 

психофизического здоровья; 
 заинтересованность в комфортном 

самочувствии других людей 

Деятельностный компонент: 
 бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому здоровью своему и 
здоровью других людей; 
 деятельность, направленная на 

сохранение психологического здоровья, как 
собственного, так и других 

2.8. Способность к самообразованию и 
организации самообразовательной 

2.8. Готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

деятельности для достижения 
образовательных результатов 

Знаниевый компонент: 
 знание способов осуществления 

образования и самообразования; 
 понимание значимости образования для 

построения жизненной и личностной 
перспективы 

Мотивационный компонент: 
 потребность в личностном развитии; 
 интерес к познанию своих способностей и 

возможностей для саморазвития 

Деятельностный компонент: 
 использование различных форм 

самообразования (чтение книг, 
информационных порталов в сети Интернет); 
 активность в урочной деятельности, 

направленность на достижение 
образовательных результатов 

на протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание различных способов, форм и 

вариантов самообразования; 
 понимание аспектов, по которым 

необходимо выстроить самообразование 

Мотивационный компонент: 
 стремление к самообразованию в течение 

всей жизни; 
 интерес к саморазвитию в различных 

аспектах 

Деятельностный компонент: 
 применение различных форм 

самообразования (чтение книг, 
информационных порталов в сети интернет, 
посещение семинаров, тренингов, участие в 
конференциях и пр.); 
 проявление познавательной активности на 

уроках, направленность на достижение 
хороших и высоких образовательных 
результатов 

2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в изменяющемся 
мире, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание способов повышения своей 

осведомленности в аспекте выбранной 
профессии; 
 понимание значимости образования для 

2.9. Сформированность сознательного 
отношения к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание значимости выбранной 

профессии для общественной жизни 

Мотивационный компонент: 
 направленность на получение 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

построения профессиональной перспективы 

Мотивационный компонент: 
 направленность на подготовку к 

получению профессионального образования; 
 интерес к саморазвитию в аспекте 

выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 
 старательное отношение к учебной 

деятельности в аспекте выбранной 
профессиональной сферы; 
 повышение своей осведомленности по 

выбранному направлению профессионального 
развития в теоретических и практических 
формах 

профессионального образования; 
 интерес к практическим 

профессиональным пробам в аспекте 
выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 
 деятельность по расширению своей 

осведомленности в аспекте выбранной 
профессиональной сфере; 
 изучение литературы по выбранному 

направлению в профессиональной 
деятельности, сайтов, научно-популярных 
фильмов, научных телеканалов, посещение 
курсов подготовки к поступлению в 
профессиональное учебное заведение и т. п. 

3 Нравственно-этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих 
моральных норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об основных 

общечеловеческих моральных нормах (добро, 
зло, любовь, справедливость, долг, 
ответственность, совесть, стыд и т. д.); 
 наличие знаний о базовых национальных 

ценностях (патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, искусство и 
литература, природа, человечество, труд, 
творчество и т. д.) 

Мотивационный компонент: 
 интериоризация моральных норм и 

ценностей с учетом имеющегося жизненного 
опыта, личностных установок, положительных 

3.1. Сформированность нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об основных 

общечеловеческих моральных нормах и 
общечеловеческих ценностях их значении в 
жизни отдельной личности и общества 

Мотивационный компонент: 
 осуществление любой деятельности 

только с ориентацией на моральные нормы и 
общечеловеческие ценности при устойчивом 
внутреннем побуждении к нравственному 
поступку 

Деятельностный компонент: 
 демонстрация нравственного поведения в 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

нравственных образцов; 
  наличие внутреннего побуждения к 

нравственному поступку 

Деятельностный компонент: 
 умение охарактеризовать с опорой на 

основные моральные нормы и ценности 
поступки литературных персонажей, 
исторических личностей, ученых; 
 демонстрация нравственного поведения в 

школьном коллективе, семье и обществе 

школьном коллективе, семье и обществе, 
осуждение и непринятие деструктивного и 
безнравственного поведения 

3.2. Сформированность современной 
экологической культуры, понимания влияния 
социально-экономических процессов на 
состояние природной среды 

Знаниевый компонент: 
 знание закономерностей развития 

экологических систем, особенностей влияния 
социально-экономических процессов на 
состояние природы родного края, России и 
мира 

Мотивационный компонент: 
 наличие внутренних мотивов, 

направленных на улучшение экологической 
обстановки Челябинской области, России и 
мира 

Деятельностный компонент: 
 демонстрация взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, ценностных ориентаций в 
повседневной жизни, направленных на 
улучшение экологической обстановки 

3.2. Сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды 

Знаниевый компонент: 
 знание закономерностей развития 

экологических систем, особенностей влияния 
социально-экономических процессов на 
состояние природы родного края, России и 
мира; 
 знание реальных последствий 

деятельности человека на состояние 
экологических систем родного края, России и 
мира 

Мотивационный компонент: 
 наличие устойчивых внутренних мотивов, 

направленных на улучшение экологической 
обстановки Челябинской области, России и 
мира 

Деятельностный компонент: 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Челябинской области  проявление активной позиции в 
инициации и (или) реализации реальных 
экологических проектах 

3.3. Принятие ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание основ этики и психологии 

семейной жизни 

Мотивационный компонент: 
 наличие обоснованных мотивов и 

желаний к созданию собственной семьи в 
перспективе 

Деятельностный компонент: 
 почитание и уважение членов 

собственной семьи 

3.3. Сформированность ответственного 
отношения к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной 
жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание основ семейной жизни, в том 

числе правовых 

Мотивационный компонент: 
 наличие обоснованных мотивов к 

созданию собственной гармоничной и 
благополучной семьи в перспективе 

Деятельностный компонент: 
 осознание адекватной модели семейной 

жизни и воспитания детей 

3.4. Сформированность эстетического 
отношения к продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и иных видов 
деятельности  

Знаниевый компонент: 
 наличие элементарных знаний об 

эстетике, основных формах представления 
результатов учебно-исследовательской, 
проектной и иных видов деятельности 

Мотивационный компонент: 
 наличие эстетической мотивации как 

проявления потребности в уважении и 

3.4. Сформированность эстетического 
отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об основных эстетических 

категориях: категории эстетической 
деятельности, категории общественной жизни, 
категории искусства 

Мотивационный компонент: 
 наличие устойчивой эстетической 

мотивации, направленной на удовлетворение 
высших потребностей в уважении, признании 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

признании 

Деятельностный компонент: 
 стремление к эстетике в представлении 

продуктов собственной учебно-

исследовательской, проектной и иных видов 
деятельности 

и самореализации 

Деятельностный компонент: 
 проявление сформированного 

эстетического вкуса в быту, научном и 
техническом творчестве, спорте, 
общественных отношениях 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи развития УУД 
(программа развития УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р3 Прогнозирование Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали 

Проблемно-ценностное общение 

Р7 Принятие решений Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

Проблемно-ценностное общение 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 Сотрудничество К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

Дискуссии 

Дебаты 
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Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи развития УУД 
(программа развития УУД) 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

Дискуссии 

Дебаты 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 
 

Модуль 1. «Человек как субъект жизни и наивысшая ценность  
на Земле» 

Формы внеурочной деятельности: просмотр фильма, этическая беседа, дискуссия.  
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
Содержание внеурочной деятельности: 
Тема 1. Человек и природа. Природа как все сущее, весь мир в многообразии его форм. Взаимодействие человека и природы: природа 

как источник средств существования человека; защита человека от природной стихии, культивирование природы. 
Общение человека с природой; терапевтическое воздействие природы на человека; способность человека к восприятию природы, 

красота природы. 
Жизнь природы и жизнь человека. Экологические проблемы. Забота человека о природе. Отношение к природе как условию жизни 

человека на Земле. 
Фильмы: «Доктор Дулиттл»,1-2 часть, реж. Бетти Томас,1998,2001. 
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Документальные фильмы: 
«Чудеса России. Кенозерье», реж. Дарья Андрианова, 2013 

«Борьба за российский север», реж. Иван Галин, 2011 

НРЭО https://www.youtube.com/user/uraloved/videos. Ураловед. Путешествия по Уралу. 
Тема 2. Человек и семья. Социальные семейные роли. Жизнь близких как забота моего «Я». Отцы и дети: их взаимоотношения и 

проблемы. 
Фильм: «Школьный вальс», реж. Павел Любимов, 1977год. 
Тема 3. Дом – начало начал. 
Понятие дом гораздо шире, чем просто строение под крышей, с дверями и окнами. ...Человек, не имеющий дома,  вряд ли может 

чувствовать себя вполне счастливым. Дом – это место, где ты чувствуешь себя нужным, где тебя любят и ждут.  
Фильм: «Домовой», реж. Евгений Бедарев, 2019 год. 
Тема 4. Человек и его профессия. Профессиональный труд как способ самовыражения. Способности и талант в профессиональном 

труде. Определение профессиональных интересов. 
Фильмы: «Хочу быть министром», реж. Екатерина Сташевская – Народицкая, 1977 год; «Баламут», реж. Владимир Роговой, 1978 

НРЭО Док. фильм «Белая металлургия. Железный Озон 32», компания ЧТПЗ , 2011– https://www.youtube.com/watch?v=m95NDffi8xY 

Тема 5. Человек в его многообразных творческих увлечениях. Круг интересов человека в его влиянии на содержание жизни. 
Товарищество на основе общих интересов. 

Фильмы: «Шаг вперед» на выбор Реж. Джон М. Чу, 2008, Реж. Джон М. Чу, 2010, реж. Энн Флетгер, 2006, реж. Скотт Спир, 2012, реж. 
Триш Си,2014. 

Тема 6. Человек в общении с другими людьми. Роль «другого» в жизни человека. Правила общения. Развитие способности к 
общению. Расширение круга знакомств. Одиночество. 

Фильмы: «Изгой», реж. Роберт Земекинс, «Амели», реж. Жан-Пьер Жене, 2001, «Вторая жизнь Уве», реж. Ханнес Холм,2015 

Тема 7. Человек в отношении к самому себе. Достоинство: проявления и развитие. Способы защиты от посяганий на достоинство 
человека. Внешность как выражение отношения к самому себе. Осознание женской и мужской роли, коррекция ролевого поведения. 
Самовоспитание: содержание, способы. 

Фильмы: «Однажды двадцать лет спустя», реж. Юрий Егоров, 1980, «Нуриев. Белый ворон», реж. Рэйф Файнс, 2019, «Чучело», реж. 
Ролан Быков,1984. 

Тема 8. Человек как стратег жизни в отношении к прошлому настоящему и будущему. Цель и мечта, проекты и прожекты. 
Планирование деятельности. Настоящее как следствие прошлого и элементы будущего. Ответственность человека за свою жизнь перед 

самим собой. 
Фильмы: «Москва, любовь моя», реж. Александр Митта, Кэндз Есида, 1974, «В погоне за счастьем», реж. Габриэле Муччино,2006 

 

Модуль 2. «Нормы культурной жизни» 

Формы внеурочной деятельности: просмотр фильма, этическая беседа, дискуссия. 
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Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
Содержание внеурочной деятельности: 
Тема 1. Физическая культура, спорт. Приобщение к физической культуре и спорту молодежи. Совершенствование организма. Сила и 

гибкость мужского тела. Грациозность и легкость женского тела. 
Фильмы: «Движение вверх», реж. Антон Мегердичев, 2017, «Легенда №17», реж. Николай Лебедев, 2013 

Тема 2. Экологическая культура и приобщение к ней.Природа как источник эстетического наслаждения. Способы общения человека с 
природой. Общение человека с животными. 

Фильмы: «Медведь», реж. Жан – Жак Анно, 1988, «Пеликан», реж. Оливье Орле, 2011, «Не стреляйте в белых лебедей», реж. Р. 
Нахапетов, 1980. 

Тема 3. Культура умственного труда. Познание как константа жизни человека. Культура восприятия информации и ее 
воспроизведения. Культура передачи информации. Культура дискуссии, диалога и монолога. Учение и самообразование. Культура речи. 
Культура постановки и разрешения проблем. 

Фильмы: «Социальная сеть», реж. Дэвид Финчер, 2010, «Стажер», реж. Нэнси Майерс, 2015 

Тема 4. Культура физического труда. Труд как создание материальных ценностей, их сохранение и приумножение. Труд как способ 
украшения среды обитания. Труд как помощь другому человеку. Труд как обеспечение средств существования. Труд как заработок средств 
существования. Труд – забота и труд – работа. 

Фильмы: «Счастливая, Женька!», реж. Александр Панкратов, 1984, «Высота», реж. А. Зархи, 1957 

Тема 5. Экономическая культура. Деньги как эквивалент человеческого труда. Уважение финансовых средств другого человека. 
Бережливость и щедрость. 

Фильмы: «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов», реж. Роналд Ним, 1954, «Пираты Силиконовой долины», реж. Мартин 
Берг,1999, «Эрин Брокович», реж. Стивен Содерберг, 2000. 

Тема 6. Правовая культура. Неприкосновенность личности как принцип человеческих взаимоотношений. Органы правовой защиты. 
Правонарушения и преступления, их последствия для жизни человека и окружающих людей.  

Фильмы: «Нюрнбергский процесс», реж. Стенли Крамер, 1961, «Пацаны», реж. Динара Асанова,1983. 
 

Модуль 3. «Социальное устройство человеческой жизни» 
Формы внеурочной деятельности: просмотр фильма, беседа, дискуссия, дебаты. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
Содержание внеурочной деятельности: 
Тема 1. Родина в судьбе человека. Как место, где родился человек и познал счастье жизни. Природа родины. Язык родной. Традиции, 

нравы, обычаи родины. История родины. Понятие соотечественника. Национальные особенности жизни людей. Особенность жизни 
многонационального общества. 

Фильмы: «Белые росы», реж. Игорь Добролюбов, 1984, «Эскадрон гусар летучих», реж. Никита Хубов, Станислав Ростоцкий, 1980, 
«Война и мир», реж. Сергей Бондарчук, 1965, «Тихий Дон», реж. Сергей Герасимов,1957,  
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«Когда наступает сентябрь…», реж. Эдмонд Кеосаян,1975. 
Тема 2. Патриотизм как отношение к Отечеству. Интернационализм как нравственное качество человека. Патриотизм как отношение 

к Отечеству. Патриотические чувства. Деяния, акты выражения. Содействие благу Родины как элемент жизни современного человека. 
Фильмы: «Кандагар», реж. Андрей Кавун, 2009, «9 рота», реж. Федор Бондарчук, 2005, «Грозовые ворота», реж. Андрей Малюков, 2006, 

«Балканский рубеж» реж. Андрей Волгин, 2019,«Салют 17», реж. Клим Шипенко 

Тема 3. Память человечества о заслугах героев. Безымянные герои, дань уважения им. 
Фильмы: «Горячий снег», реж. Гавриил Егиазаров, 1972, «Освобождение. Огненная дуга»,1968, «Освобождение.Прорыв»,1969, 

«Освобождение. Битва за Берлин».1971,  «Освобождение. Последний штурм», 1971, реж. Юрий Озеров, «Отец солдата», реж. Резо Чхеидзе, 
1964, «Мы из будущего», реж. А. Малюков,2008 

Тема 4. Различия людей в обществе: богатые и бедные, добрые и злые, активные и пассивные, нравственные и безнравственные, 
созидатели и потребители... Различия возрастные, национальные, региональные, профессиональные, психологические, половые. Мечта 
человечества о справедливом обществе.  

Фильмы: «Выкрутасы», реж. Леван Габриадзе, 2010, «Генералы песчаных карьеров», реж. Холл Бартлетт,1971, «Величайший шоумен», 
реж. Майкл Грэйси, 2017, «Грязные танцы», реж. Эмиль Ардолино, 1987. 

Тема 5. Поступок отдельного человека в контексте общественного развития. Роль личности в развитии общества: что может 
отдельный человек? Долг человека по отношению к обществу. 

Фильмы: «Иван Макарович», реж. Игорь Добролюбов,1968, «Призрак», реж. Александр Войтинский, 2015. 
 

Модуль 4. «Формирование образа жизни, достойной Человека» 
Формы внеурочной деятельности: просмотр фильма, беседа, дискуссия. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
Содержание внеурочной деятельности: 
Тема 1. Добро как общая категория, отражающая закон человеческой жизни, обеспечивающий защищенность каждого человека. 

Добро - все то, что является благом для другого. Внимание к «другому» как исходное основание для жизни по законам добра. Добро как 
усиление и творчество. 

Фильмы: «Заплати другому», реж. Мими Ледер, 2000, «1+1», реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано,2011, «Целитель Адамс», реж. Том 
Шедьяк, 1998 

Тема 2. Добровольчество в сфере культуры, волонтерство в учреждениях культуры и на крупных событиях, организация мероприятий 
в сфере популяризации культуры и искусства и туристических маршрутов, восстановление объектов культурного наследия, арт-терапия, 
сохранение и реставрация памятников культуры и другие творческие социальные проекты. 

Фильмы: «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных», компания «Лаборатория социального кино «Третий сектор», 2019. Док. фильм 
«Широкие объятия», реж. Юлия Киселева, 2012 

Тема 3. Истина. Жизнь как поиск истины. Познание как константа человеческой жизни. Наука как бесконечное открытие истины. 
Отношение к науке как ценности.  
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Фильмы: «Девять дней одного года», реж. Михаил Ромм, 1962, «Георгий Седов», реж. Борис Григорьев. 1975,  «Дым Отечества», реж. 
Ярополк Лапшин, 1980, «Удивительные миры Циолковского», реж. Игорь Грицик, 2011. 

Тема 4. Красота в жизни человека. Красота природы. Красота вещей и предметов. Красота человека. Деятельность по законам 
красоты. Изменение реальной действительности как стремление к красоте. Красота мужская и красота женская. Умение «видеть красоту» и 
«создавать красоту». 

Фильмы: «Жизнь Пи», реж. Энг Ли, 2012, «Земля будущего», реж. Бред Берд, 2015, «Коко Шанель», реж. Кристиандюге, 2008, «Ив Сен-

Лоран», реж. Жалиль Леспер, 2014. 
 

Модуль 5. «Индивидуальный выбор Человеком своего 

жизненного пути» 

Формы внеурочной деятельности: просмотр фильма, беседа, дискуссия. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
Содержание внеурочной деятельности: 
Тема 1. Назначение человека в жизни: мыслить, содействовать благу других, созидать. Мир в его целостном восприятии. Гармония 

мира и единство. Формирование вкуса к жизни в процессе целостного его восприятия. Общение с миром как таковым. 
Фильмы: «Летят журавли», реж. Михаил Калатозов, 1957, «Шеф», реж. Даниэль Коэн, 2012, «Последний отпуск», реж. Уэн Ван, 2006 

Тема 2. «Я» в мире и мир в моем «Я»: неповторимость отражений. «Присвоение» мира и забота об устройстве жизни на земле. 
Участие каждого человека в течение жизни, влияние его на судьбы окружающих. Позиция как дистанция, сопереживание и мера участия по 
отношению к окружающей действительности. Выявление позиции в поступке.  

Фильмы: «Выход через сувенирную лавку», реж. Бэнкси,2010(док.), «Последний самурай», реж. Эдвард Цвик, 2003, «Страна глухих», 
реж. Валерий Тодоровский, 1998. 

Тема 3. Образ человека и образ жизни. Понятие счастья, совести, долга, свободы как характеристик реальной жизни человека. 
Фильмы: «Доживем до понедельника», реж. Станислав Ростоцкий, 1968, «Вам и не снилось», реж. Илья Фрез, 1980, «Всегда говори 

«да»,  реж. Пейтон Рид, 2008. 
Тема 4. Судьба и человек как хозяин судьбы. Способность выстраивать судьбу. Черты, необходимые для управления своей судьбой: 

интеллект, воля, эмпатия.  
Фильм: «12», реж. Н. Михалков, 2007. 
Тема 5. Человек как философ: способность отдавать отчет в собственной жизни. 
Фильмы: «Призрачная красота», реж. Дэвид Фрэнкел, 2016год, «Дом солнца», реж. Гарик Сукачев, 2009, «Философы. Урок выживания», 

реж. Дж. Хаддлс, 2013. 
 

3. Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 
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Тема Количество часов 

1 модуль. «Человек как субъект жизни и наивысшая 
ценность на земле» 

24 

1.1. Человек и природа. НРЭО 3 

1.2. Человек и семья 3 

1.3. Дом-начало всех начал 3 

1.4. Человек и его профессия. НРЭО 3 

1.5. Человек в его многообразных творческих увлечениях 3 

1.6. Человек в общении с другими людьми 3 

1.7. Человек в отношении к самому себе 3 

1.8. Человек как стратег жизни в отношении к прошлому 
настоящему и будущему 

3 

2 модуль. «Нормы культурной жизни» 12 

2.1. Физическая культура, спорт 2 

2.2. Экологическая культура 2 

2.3. Культура умственного труда 2 

2.4. Культура физического труда 2 

2.5. Экономическая культура 2 

2.6. Правовая культура 2 

3 модуль. «Социальное устройство человеческой жизни» 10 

3.1.Родина в судьбе человека 2 

3.2. Патриотизм в отношении к Отечеству 2 

3.3. Память человечества о заслугах героев 2 

3.4.Различия людей в обществе. Мечта человечества о 
справедливом обществе 

2 

3.5. Поступок отдельного человека в контексте общественного 
развития 

2 

4 модуль. «Формирование образа жизни, достойной 
Человека» 

12 

4.1. Добро как общая категория, отражающая закон 
человеческой жизни 

3 

4.2. Добровольчество в сфере культуры. НРЭО 3 

4.3. Истина. Жизнь как поиск истины 3 
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Тема Количество часов 

4.4. Красота в жизни человека. Красота мужская и красота 
женская 

3 

5 модуль. «Индивидуальный выбор Человеком своего 
жизненного пути» 

12 

5.1. Назначение человека в жизни: мыслить, содействовать благу 
других, созидать 

3 

5.2. «Я» в мире и мир в моем «Я»: неповторимость отражений 3 

5.3. Образ человека и образ жизни 2 

5.4. Судьба и человек как хозяин судьбы 2 

5.5.Человек как философ: способность отдавать отчет в 
собственной жизни 

2 

Итого 70 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «В мире органических соединений»  

(10-11 классы) 

Срок реализации – 2 года (140 часов) 

Направления развития личности: общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Форма реализации курса –  дискуссионный клуб. 

 Данный курс внеурочной деятельности направлен на расширение базового курса химии,  способствует формированию 
естественнонаучного кругозора школьников, развитию навыков проектно-исследовательской деятельности,  развитию личностных, 
коммуникативных качеств, направленных на саморазвитие и самосовершенствование личности обучающихся, формирование их 
общекультурных компетенций. 

Программа курса призвана помочь старшеклассникам   разобраться в естественнонаучной картине мира, методах познания природы, 
определении роли человека во Вселенной.  

Курс акцентуировано обеспечивает общеинтеллектуальное и общекультурное направления развития личности школьников старших 
классов. Основная форма реализации курса – дискуссионный клуб, так как такая форма позволит учащимся глубже разобраться в 
диалектических противоречиях современного естественнонаучного мира, научиться высказывать свои точку зрения по различным вопросам 
науки и культуры. 
 

1. Планируемые   результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ Критерий Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
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п/п сформированности 10 класс 11 класс 

1 Самоопределение (личностное, 
жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему народу, 
чувства гордости за свой край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 
 наличие комплекса знаний об истории 

науки России, о месте и роли родного края в 
становлении Российского государства 

Мотивационный компонент: 
 сформированная потребность давать 

обоснованную интерпретацию 
историческому прошлому Родины и 
актуальным событиям, происходящим в 
Отечестве, в том, числе, родном крае; 
 сформированная ориентация на 

проявление российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству и своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою Родину 

Деятельностный компонент: 
 сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по истории науки 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа 
России 

Знаниевый компонент: 
 наличие системных 

естественнонаучных  знаний, понимание 
места и роли России в развитии мировой 
науки, в многообразном, быстро 
меняющемся глобальном мире, вклада 
родного края в решение важнейших 
проблем государства 

Мотивационный компонент: 
 сформированная потребность давать 

обоснованную  интерпретацию 
историческому прошлому Родины и 
актуальным событиям, происходящим в 
Отечестве, в том, числе, родном крае; 
 сформированная ориентация на 

проявлениероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, флаг, 
гимн) 

Деятельностный компонент: 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку зрения о 
роли и месте России в многообразном, 
быстро меняющемся глобальном мире, 
вклада родного края в решение важнейших 
проблем государства 
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  1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

Знаниевый компонент: 
 знание мер 

ответственности за 
нарушение закона и порядка 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая мотивация 

на совершение 
ответственных поступков 
перед обществом 

Деятельностный 
компонент: 
 владение умениями 

прогнозировать последствия 
принимаемых решений 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и 
ответственного члена 
российского общества 

Знаниевый компонент: 
 знание мер 

ответственности за 
нарушение закона и порядка; 
 сформированные 

знания о возможностях 
законного проявления 
гражданской позиции 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая мотивация 

на совершение 
ответственных поступков 
перед обществом; 
 сформированная 

потребность проявления 
активной гражданской 
позиции в повседневной 
жизни 

Деятельностный 
компонент: 
 владение умениями 

прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
 осознанное проявление 

активной гражданской 
позиции в повседневной 
жизни 

1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» 
«Я-концепции» 

Знаниевый компонент: 
 знание содержания 

понятий «самоуважение» и 
«Я-концепция» 

Мотивационный 
компонент: 
 сформированная 

мотивация к проявлению 
самоуважения, познанию 
самого себя 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация 

признаков самоуважения и 
положительной «Я-

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 
 знание содержание 

понятия «собственное 
достоинство» 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая потребность 

в проявлении собственного 
достоинства во 
взаимодействии с 
окружающими людьми 

Деятельностный 
компонент: 
 совершение поступков с 

самоощущением человека, 
высоко оценивающего свои 
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концепции» социальные права и свою 
социальную ценность 

1.4. Устойчивая 
установка на принятие 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

знаний о гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая мотивация 

на приобщение к 
гуманистическим, 
демократическим и 
традиционным ценностям 
многонационального 
российского общества 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация принятия 

гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие 
традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

системных знаний о 
традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностях 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие устойчивой 

мотивации на приобщение к 
традиционным 
национальным и 
общечеловеческим 
гуманистическим и 
демократическим ценностям 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация принятия 

традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей; 
 осознанное следование 

ценностным установкам 
многонационального 
российского общества  

1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества; 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие мотивации 

совершении общественно-

значимой деятельности, 
реализации социальных 
проектов, в проявлении 

1.5. Готовность к 
служению Отечеству, его 
защите 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества; 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая потребность 

в совершении общественно-

значимой деятельности, 
реализации социальных 
проектов, в проявлении 
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бескорыстного стремления 
служить на благо Отечества 
и своих близких на своем 
рабочем месте 

Деятельностный 
компонент: 

 участие в реализации 
социальных проектов; 
другой общественно-

полезной деятельности 

бескорыстного стремления 
служить на благо Отечества 
и своих близких на своем 
рабочем месте; 
 личная внутренняя 

мотивация в час «Ч» встать 
на защиту Отечества 

Деятельностный 
компонент: 
 пропаганда и 

распространение идеи 
важности служению 
Отечеству, его процветанию 
на своем рабочем месте, его 
защиты 

1.6. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных 
возможностей, и 
особенностей рынка труда 
и потребностей региона 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

представлений об 
особенностях рынка труда и 
потребностях Челябинской 
области 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие устойчивого 

интереса к проектированию 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей Челябинской 
области 

Деятельностный 
компонент: 
 проектирование 

собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной дея-

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов 

Знаниевый компонент: 
 сформированность 

системных знаний об 
особенностях рынка труда и 
потребностях Челябинской 
области 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие 

сформированной мотивации 
к проектированию 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей Челябинской 
области; 
 потребность решать в 

будущей профессиональной 
деятельности личные, 
общественные, 
государственные, 
общенациональные 
проблемы 

Деятельностный 
компонент: 
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тельности с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей региона 

 осуществление 
осознанного выбора 
будущей профессии для 
реализации собственных 
жизненных планов с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей региона 

1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 

Знаниевый компонент: 
 знания основных 

принципов жизни общества; 
 наличие образных 

представлений о мире и 
месте в нем человека; 
 знание основ 

межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление в 

проявлении собственных 
взглядов, жизненных 
позиций, убеждений, 
идеалов 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, 
убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 
 применение в 

повседневной жизни умения 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики 

1.7. 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 

Знаниевый компонент: 
 системные знания 

основных принципов всех 
сфер жизни общества; 
 наличие 

сформированных образных 
представлений о мире и 
месте в нем человека; 
 осознание собственного 

места в поликультурном 
мире; 
 знание основ 

межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 
 устойчивая потребность 

в проявлении собственных 
взглядов, жизненных 
позиций, убеждений, 
идеалов 

Деятельностный 
компонент: 
 системная 

демонстрация взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 
 применение в 

повседневной жизни умения 
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вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами  

Знаниевый компонент: 
 знание приемов работы 

над собой; 
 владение 

целеполаганием 

Мотивационный 
компонент: 
 желание работать над 

своими личностными 
качествами, расти в 
личностном плане 

Деятельностный 
компонент: 
 осуществление занятий 

по саморазвитию и 
самовоспитанию; 
 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 
личностного роста 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
 владение навыками 

развития силы воли и 
самоконтроля 

Мотивационный 
компонент: 
 сформированная 

направленность на 
комплексное развитие своих 
положительных качеств в 
разных сферах – 

физической, 
интеллектуальной, 
творческой, эмоциональной, 
духовной  

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация 

постоянной добровольной 
работы над собой; 
 проявление 

сформированных умений 
противостоять слабостям, 
лени, привычкам, 
инстинктам; 
 сформированность 

умений осуществлять 
рефлексию в процессе 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
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ценностями и идеалами 
гражданского общества 

2.2. Сформированность 
самостоятельности в 
учебной, проектной и других 
видах деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание важности 

самостоятельных и 
ответственных решений;  
 знание творческих 

подходов  
Мотивационный 

компонент: 
 интерес к 

нестандартным решениям в 
разных видах деятельности; 
 ориентированность на 

ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление 

самостоятельности и 
ответственности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности; 
 творческий подход к 

решению стандартных 
ситуаций 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание значимости 

самостоятельных и 
ответственных решений; 
 знание многообразия 

проявлений творческих 
подходов 

Мотивационный 
компонент: 
 интерес к 

нестандартным и 
продуктивным решениям в 
разных видах деятельности; 
 установка на 

ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление 

самостоятельности и 
ответственности в учебной и 
внеучебной деятельности; 
 креативный подход в 

различных видах 
деятельности 

2.3. Сформированность 
умений сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в 
различных видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание различных 

приемов вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
 знание факторов, 

приводящих к конфликтным 
ситуациям 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление к 

взаимовыгодному 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в 
различных видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание эффективных 

приемов коммуникации с 
учетом возрастных 
особенностей лиц; 
 знание приемов 

бесконфликтного общения в 
совместной деятельности с 
различными участниками 
образовательных отношений 

Мотивационный 
компонент: 
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взаимодействию с 
референтными лицами; 
 потребность в 

овладении различным 
приемами убеждения и 
противостояния 
деструктивным 
коммуникативным влияниям 

Деятельностный 
компонент: 
 умение  в общении лиц, 

демонстрирующих 
аморальные ценности; 
 умение продуктивно 

взаимодействовать со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в разных видах 
деятельности 

 стремление к 
продуктивному 
сотрудничеству; 
 потребность 

налаживать новые 
продуктивные 
коммуникации 

Деятельностный 
компонент: 
 умение противостоять 

давлению и манипуляциям 
со стороны различных лиц; 
 умение высказывать 

свою позицию, 
аргументировать свои 
убеждения, считаться с 
мнением сверстников, детей 
младшего возраста, 
взрослыми в разных видах 
деятельности 

2.4. Способность вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать 
для их достижения 

Знаниевый компонент: 
 знание основ 

конструктивных 
коммуникаций с лицами 
разных национальностей; 
 знание механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 
 готовность вести диалог 

с другими людьми; 
 стремление к 

достижению 
взаимопонимания с 
различными категориями 
лиц. 

Деятельностный 
компонент: 
 умение находить общие 

интересы и сотрудничать с 
людьми на основе общности 
взглядов; 
 способность вести 

диалог и нести 
ответственность за 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

Знаниевый компонент: 
 знание основ поведения 

в поликультурном мире; 
 знание механизмов 

взаимовыгодного 
сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 
 готовность вести 

конструктивный диалог с 
другими людьми; 
 стремление к 

достижению 
взаимопонимания с 
различными возрастными 
категориями лиц 

Деятельностный 
компонент: 
 умение находить общие 

цели и сотрудничать с 
людьми для их достижения; 
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результаты своей 
коммуникации 

 способность 
выстраивать толерантное 
поведение в поликультурном 
пространстве 

2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам для личности и 
общества 

Знаниевый компонент: 
 понимание угрозы 

проявления экстремизма, 
национализма, 
ксенофобиикак для себя, так 
и для общества; 
 осознание последствий 

нетерпимости по отношению 
к лицам по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление 

опровергнуть стереотипы по 
отношению к лицам с 
различными 
национальностями; 
 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 
лицам с различными 
религиозными убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 
 умение не поддаваться 

идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 выступление против 

насилия по социальным, 
религиозным, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 

2.5. Сформированность 
способности 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации 
по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

Знаниевый компонент: 
 понимание вариантов 

проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 осознание последствий 

дискриминации лиц по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление 

опровергнуть негативные 
идеологии по отношению к 
лицам с различными 
национальностями; 
 устойчивость по 

отношению давления 
негативных убеждений по 
отношению к лицам с 
различными религиозными 
убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 
 умение противостоять 

идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 выступление против 

насилия по социальным, 
религиозным, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 

2.6. Наличие потребности 
в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

2.6. Принятие и 
реализация ценностей 
здорового и безопасного 
образа жизни, наличие 
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оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 
 понимание важности 

здорового образа жизни для 
своего будущего; 
 знание основных 

факторов, составляющих 
здоровый образ жизни 

Мотивационный 
компонент: 
 ориентация на 

здоровый образ жизни; 
 установка на отрицание 

при склонении к 
употреблению вредных 
веществ 

Деятельностный 
компонент: 
 умение противостоять 

негативным воздействиям 
окружающие социальной 
среды 

потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

физического 
самосовершенствования; 
 понимание последствий 

употребления 
психоактивных веществ 

Мотивационный 
компонент: 
 ориентация на ценности 

здорового и безопасного 
образа жизни; 
 установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный 
компонент: 
 направленность 

деятельности на 
поддержание здорового 
образа жизни (занятие 
спортом, правильное 
питание и т.д.); 
 пропаганда здорового 

образа жизни и 
профилактики вредных 
привычек в референтной 
группе 

2.7. Сформированность 
ответственного отношения 
к собственному 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей 

Знаниевый компонент: 
 знание факторов, 

влияющих на физическое и 
психологическое здоровье 

Мотивационный 
компонент: 
 мотивация к 

сохранению собственно 
психофизического здоровья; 

2.7.Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как собственному, 
так и других людей 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

сохранения физического и 
психологического здоровья; 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление к 

сохранению собственно 
психофизического здоровья; 
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 ответственное 
отношение к самочувствию 
других людей 

Деятельностный 
компонент: 
 бережное отношение к 

физическому и 
психологическому здоровью 
других людей; 
 деятельность, 

направленная на сохранение 
собственного 
психологического и 
физического здоровья; 

 заинтересованность в 
комфортном самочувствии 
других людей 

Деятельностный 
компонент: 
 бережное, 

ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому здоровью 
своему и здоровью других 
людей; 
 деятельность, 

направленная на сохранение 
психологического здоровья, 
как собственного, так и 
других 

2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для 
достижения 
образовательных 
результатов 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

осуществления образования 
и самообразования; 
 понимание значимости 

образования для построения 
жизненной и личностной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 
 потребность в 

личностном развитии; 
 интерес к познанию 

своих способностей и 
возможностей для 
саморазвития 

Деятельностный 
компонент: 
 использование 

различных форм 
самообразования (чтение 
книг, информационных 
порталов в сети Интернет); 
 активность во 

внеурочной деятельности, 
направленность на 
достижение 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, 
в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание различных 

способов, форм и вариантов 
самообразования; 
 понимание аспектов, по 

которым необходимо 
выстроить самообразование 

Мотивационный 
компонент: 
 стремление к 

самообразованию в течение 
всей жизни; 
 интерес к саморазвитию 

в различных аспектах 

Деятельностный 
компонент: 
 применение различных 

форм самообразования 
(чтение книг, 
информационных порталов в 
сети интернет, посещение 
семинаров, тренингов, 
участие в конференциях и 
пр.); 
 проявление 

познавательной активности 
на уроках, направленность 
на достижение хороших и 
высоких образовательных 
результатов 
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образовательных 
результатов 

2.9. Понимание 
необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 знание способов 

повышения своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной профессии; 
 понимание значимости 

образования для построения 
профессиональной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 
 направленность на 

подготовку к получению 
профессионального 
образования; 
 интерес к саморазвитию 

в аспекте выбранной 
профессии 

Деятельностный 
компонент: 
 старательное 

отношение к учебной 
деятельности в аспекте 
выбранной 
профессиональной сферы; 
 повышение своей 

осведомленности по 
выбранному направлению 
профессионального развития 
в теоретических и 
практических формах 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 
 понимание значимости 

выбранной профессии для 
общественной жизни 

Мотивационный 
компонент: 
 направленность на 

получение 
профессионального 
образования; 
 интерес к практическим 

профессиональным пробам в 
аспекте выбранной 
профессии 

Деятельностный 
компонент: 
 деятельность по 

расширению своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной 
профессиональной сфере; 
 изучение литературы по 

выбранному направлению в 
профессиональной 
деятельности, сайтов, 
научно-популярных 
фильмов, научных 
телеканалов, посещение 
курсов подготовки к 
поступлению в 
профессиональное учебное 
заведение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих 
моральных норм и 
ценностей  

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 
моральных нормах (добро, 
зло, любовь, справедливость, 
долг, ответственность, 

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе 
усвоения общечеловеческих 
ценностей 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 
моральных нормах и 
общечеловеческих 



 

 

857 

 

совесть, стыд и т. д.); 
 наличие знаний о 

базовых национальных 
ценностях (патриотизм, 
социальная солидарность, 
гражданственность, 
искусство и литература, 
природа, человечество, труд, 
творчество и т. д.) 

Мотивационный 
компонент: 
 интериоризация 

моральных норм и 
ценностей с учетом 
имеющегося жизненного 
опыта, личностных 
установок, положительных 
нравственных образцов; 
  наличие внутреннего 

побуждения к 
нравственному поступку 

Деятельностный 
компонент: 
 умение 

охарактеризовать с опорой 
на основные моральные 
нормы и ценности поступки 
литературных персонажей, 
исторических личностей, 
ученых; 
 демонстрация 

нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье 
и обществе 

ценностях их значении в 
жизни отдельной личности и 
общества 

Мотивационный 
компонент: 
 осуществление любой 

деятельности только с 
ориентацией на моральные 
нормы и общечеловеческие 
ценности при устойчивом 
внутреннем побуждении к 
нравственному поступку 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация 

нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье 
и обществе, осуждение и 
непринятие деструктивного 
и безнравственного 
поведения 

3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания 
влияния социально-

экономических процессов на 
состояние природной среды 

Знаниевый компонент: 
 знание 

закономерностей развития 
экологических систем, 
особенностей влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природы родного края, 
России и мира 

Мотивационный 
компонент: 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной и социальной 
среды 

Знаниевый компонент: 
 знание 

закономерностей развития 
экологических систем, 
особенностей влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природы родного края, 
России и мира; 
 знание реальных 
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 наличие внутренних 
мотивов, направленных на 
улучшение экологической 
обстановки Челябинской 
области, России и мира 

Деятельностный 
компонент: 
 демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, 
убеждений, ценностных 
ориентаций в повседневной 
жизни, направленных на 
улучшение экологической 
обстановки Челябинской 
области 

последствий деятельности 
человека на состояние 
экологических систем 
родного края, России и мира 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие устойчивых 

внутренних мотивов, 
направленных на улучшение 
экологической обстановки 
Челябинской области, 
России и мира 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление активной 

позиции в инициации и 
(или) реализации реальных 
экологических проектах 

3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание основ этики и 

психологии семейной жизни 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие обоснованных 

мотивов и желаний к 
созданию собственной семьи 
в перспективе 

Деятельностный 
компонент: 
 почитание и уважение 

членов собственной семьи 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения 
к созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 
 знание основ семейной 

жизни, в том числе правовых 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие обоснованных 

мотивов к созданию 
собственной гармоничной и 
благополучной семьи в 
перспективе 

Деятельностный 
компонент: 
 осознание адекватной 

модели семейной жизни и 
воспитания детей 

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как 
собственной, так и других 
людей, учебно-

исследовательской, 
проектной и иных видов 
деятельности  

Знаниевый компонент: 
 наличие элементарных 

знаний об эстетике, 
основных формах 
представления результатов 

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику 
быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений 

Знаниевый компонент: 
 наличие знаний об 

основных эстетических 
категориях: категории 
эстетической деятельности, 
категории общественной 
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учебно-исследовательской, 
проектной и иных видов 
деятельности 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие эстетической 

мотивации как проявления 
потребности в уважении и 
признании 

Деятельностный 
компонент: 
 стремление к эстетике в 

представлении продуктов 
собственной учебно-

исследовательской, 
проектной и иных видов 
деятельности 

жизни, категории искусства 

Мотивационный 
компонент: 
 наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 
направленной на 
удовлетворение высших 
потребностей в уважении, 
признании и самореализации 

Деятельностный 
компонент: 
 проявление 

сформированного 
эстетического вкуса в быту, 
научном и техническом 
творчестве, спорте, 
общественных отношениях 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
развития УУД 

(программа развития 
УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р3 Прогнозирование Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Проблемно-

ценностное общение 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Проблемно-

ценностное общение 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 Сотрудничество К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 
участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их 

Дискуссии 

Дебаты 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
развития УУД 

(программа развития 
УУД) 

как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 
работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 
излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

Дискуссии 

Дебаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Информационный 

поиск 

Искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи 

 

Проблемно-

ценностное общение 

Оценка полученной 
информации 

Критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных 
источниках 

 

Проблемно-

ценностное общение 

Перевод текстовой 
информации в 
графическую форму 

Использовать различные модельно-

схематические средства для 
представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных 
источниках 

Проблемно-

ценностное общение 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
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видов деятельности 

 

10 класс 

Тема 1. В чем причина многообразия органических соединений? (8ч) 

Находясь в этом мире, сможем ли мы когда-нибудь узнать, как все устроено на 
самом деле или истина всегда будет скрыта от нас? Что должен знать современный 
образованный и культурный  человек об органических соединениях? Органические 
соединения вокруг нас.  В чем причина многообразия органических соединений?  Виды 
изомерии органических соединений. Законы диалектики  в органической химии. 

Тема 2. Углеводородное сырье – «ресурсное проклятье» или нет?  (30 ч) 

Что такое углеводородное сырье? Какие страны обладают природными запасами 
углеводородов? Верно ли, что страны, экспортирующие углеводородное сырье, 
постигло «ресурсное проклятье», так как затруднен путь к экономическому 
процветанию? Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, 
алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Алканы. Справедлив ли тезис: «Органическая химия – это химия углеводородов и их 
производных» (К. Шорлеммер)? Валентные состояния атома углерода. Строение молекул 
алканов (sp3 – гибридизация). Моделирование молекул алканов. Промышленные способы 
получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы 
получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 
карбида алюминия. Реакции замещения. Механизм реакции радикального замещения, его 
стадии.  Цепные реакции в химии и в жизни. Октановая шкала бензинов. 

Циклоалканы. Напряжение цикла в С3Нб, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 
циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Верен ли тезис А.М. 
Бутлерова, что строение определяет свойства вещества? Взаимосвязь строения и 
химических свойств циклоалканов. 

Алкены. Строение молекул алкенов (sp2 – гибридизация). Поляризация π-связи в молекулах 
алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы 
пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 
гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов.  Механизм реакции 
электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 
условиях. Полимеры вокруг нас. Может ли современный мир обойтись без полимеров? В 
чем их уникальность? 

Алкины. Строение молекул алкинов (sp– гибридизация). Действует ли правило 
В.В.Марковникова для алкинов? 

Алкадиены. Взаимное расположение π-cвязей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 
сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 
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получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 
алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Метод 
С.В.Лебедева. Что он дал Советскому Союзу? 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. В чем уникальность 
формулы А.Кекуле? Сопряжение л-связей. Влияние боковой цепи на электронную 
плотность сопряженного р-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 
Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 
хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 
электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 
Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 
Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 
Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 
алкилбензолов. Роль российских химиков в развитии химии углеводородов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 
массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 
относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные 
задачи. 

Лабораторные опыты: 

Разделение смеси «бензин — вода» с помощью делительной воронки. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 
алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 
этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 
Взаимодействий ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 
Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 
расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 
молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 
сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 
раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 
помощью делительной воронки смеси «бензол — вода». Растворение в бензоле различных 
органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 
других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 
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Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 
нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 
бромной воды. 

Тема 3. Влияние спиртов на организм человека (12ч) 

Спирты. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические реакции по 
функциональной группе. Химические реакции по углеводородному радикалу. Влияние 
алкоголя на организм человека. Почему нельзя употреблять алкогольные напитки до 
биологического взросления (21 год)?  Особенности свойств многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Чем опасен фенол и в  чем его польза? Фенол, его физические свойства и 
получение. 'Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 
Как это сказывается на свойствах фенола и его гомологов? Качественная реакция на фенол. 
Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 
многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Реакция 
поликонденсации  фенола с формальдегидом. Область применения фенолформальдегидных 
пластмасс. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Тема 4. Альдегиды и кетоны вокруг нас (10ч) 

Что такое дегидрированный алкоголь? Строение молекул альдегидов и кетонов, их 
изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Химические 
свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 
(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). 
Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. 
Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 
карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. 
Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 
механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Тема 5. Мир карбоновых кислот (10ч) 

Карбоновые кислоты. Нужны ли нам карбоновые кислоты? Влияние углеводородного 
радикала на силу карбоновой кислоты. Химические свойства непредельных карбоновых 
кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с 
участием бензойной кислоты. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции 
этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него.  
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Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 
возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 
гидролиза). 

11 класс 

Тема 1. Жиры – источник  энергии (20 ч.) 

В чем состоит биологическая роль жиров? Законы правильного питания. Знакомство с 
физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, 
пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. 
Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение 
кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 
молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и 
раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 
Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 
Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и 
перманганата калия. Какие жиры наиболее полезны в рационе питания людей? 

Тема 6. Простые и сложные сахара  (20 ч). 

 Что такое простые и сложные сахара? Какие углеводы употреблять в пищу? 

Моносахариды. Глюкоза. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 
температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. 
Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение 
сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. 
Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и 
мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Сравнение строения молекул и 
химических свойств глюкозы и фруктозы. Дисахариды. Строение дисахаридов. 
Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 
строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Полисахариды. Гидролиз 
полисахаридов. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание 
целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. Качественная реакция на 
крахмал. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 
неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Тема 7. Азотсодержащие органические соединения – основа жизни (10 ч) 

Доказать или опровергнуть высказывание Ф.Энгальса «Жизнь – это способ 
существования белковых тел». 

Амины. Состав и строение аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: 
алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Н.Н.Зинина). 
Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 
Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 
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аминов. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 
метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Аминокислоты и белки. Изомерия аминокислот. Образование внутримолекулярных солей 
(биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна 
(капрон, энант и др.). 

Белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 
(цветные) реакции. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 
реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы 
продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, 
изготовленных с помощью генной инженерии. 

Тема8. Биологически активные соединения (10 ч.) 

Какие витамины нам необходимы? Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 
Суточная потребность в витаминах. Ферменты. Селективность. Физиологические жидкости. 
Коферменты. Использование ферментов в промышленности. Гормоны и их классификация. 
Стероидные гормоны. Белковые гормоны. Гормоны поджелудочной железы. Гормоны 
щитовидной железы. Лекарства. Пауль Эрлих – основатель химиотерапии. Луи Пастер – 

вакцины. Антибиотики и спектр их действия. Можно ли заниматься самолечением? 
Здоровый образ жизни. 

Проектно-исследовательские  работы. 

1. Действие этанола на белковые вещества. 
2. Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 
3. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 
4. Загрязнения атмосферы. 
5. Пластмассы загрязняют океан. 
6. Влияние СМС на водную экосистему. 

 

 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 № 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

10 класс 

1  В чем причина многообразия органических 
соединений? 

8 

2 Углеводородное сырье - «ресурсное проклятье» 30 
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Приложение к программе курса внеурочной деятельности   

«В мире органических соединений»  

для обучающихся 10-11 классов 

 

 

Примерные критерии оценки проекта учащихся 
 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели,  
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.  
2. Сформированность метапредметных познавательных умений и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

или нет?   

3 Влияние спиртов на организм человека 12 

4 Альдегиды и кетоны вокруг нас 10 

5 Мир карбоновых кислот 10 

             Итого: 70 

11 класс 

1 Жиры – источник энергии 20 

2 Простые и сложные сахара 20 

3 Азотсодержащие органические соединения – 

основа жизни 

20 

4 Биологически активные соединения 10 

             Итого: 70 
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соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий.  
3. 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.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОО 

 

Критерий  Уровень сформированности навыков  
проектной деятельности  

Кол-во 
баллов  

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем  

Базовый: Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на помощь 
руководителя ставить проблему и находить пути её 
решения. В ходе работы над проектом 
продемонстрирована способность приобретать 
новые знания, достигать более глубокого понимания 
изученного.  

1  

 Повышенный: Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить проблему и 
находить пути её решения. В ходе работы над 
проектом продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно мыслить, 
формулировать выводы, обосновывать и 
реализовывать принятое решение. Учащимся 
продемонстрирована способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

2  

  Высокий - Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить проблему и 
находить пути её решения. В ходе работы над 
проектом продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками критического 
мышления; умение самостоятельно мыслить, 
формулировать выводы, обосновывать, 
реализовывать и поставленные цели. 

3  

Знание предмета  Базовый: Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В работе и в 
ответах на вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки.  

1  

 Повышенный: Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

2  
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соответствии с рассматриваемой проблемой (темой) 
использованы имеющиеся знания и способы 
действий. 

  Высокий:  Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал 
глубокие знания, выходящие за рамки школьной 
программы. 

3  

Регулятивные 
действия  

Базовый: Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования работы. Работа 
доведена до конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и самоконтроля 
обучающегося.  

1  

 Повышенный: Работа самостоятельно 
спланирована и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые этапы 
обсуждения и представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно. 

2  

  Высокий:  Работа самостоятельно спланирована и 
последовательно реализована. Автор 
продемонстрировал умение управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

3  

Коммуникация  Базовый: Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и пояснительной 
записки, а также подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы  

1  

 Повышенный: Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументировано. Работа/сообщение вызывает 
некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 
вопросы. 

2  

  Высокий: Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументировано. Автор владеет культурой общения 
с аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой 
интерес. Автор свободно и аргументировано 
отвечает на вопросы. 

3  

 

 

 Критерии выставления отметки: 4-6 баллов – «удовлетворительно»  
                                                         7-9 баллов – «хорошо»,  
                                                         10-12баллов – «отлично». 
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Литература для учителя 

 Исаев Д.С. Об организации практикумов исследовательского характера 
[Текст]//Химия в школе. – 2001. – № 9. – С. 53–58. 

 Исаев Д.С. Практические работы исследовательского характера по органической 
химии [Текст]: Учебное пособие для учащихся 10-х классов. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. – 

56 с. 
 Исаев Д.С. Анализ загрязненности воды [Текст]//Химия в школе. – 2001. – № 2. – 

С.77–78.  

 Войтович В.А. Химия в быту.-  М.: Знание, 1980. 
 Урок окончен – занятия продолжаются [Текст]: Внеклассная работа по хими / Э.Г. 

Злотников и др. – М., 1992.                                                                                              
 Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. – М.: Высшая школа, 1992. 
 Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. - М.: 
Просвещение, 1989. 

 

Литература для учащихся 

 Занимательные задания и эффектные опыты по химии. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. 
«ДРОФА», М., 2002 

 Книга по химии для домашнего чтения. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. «ХИМИЯ», М., 
1995 

 Занимательные опыты по химии. В.Н.Алексинский. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1995 

 Чудеса на выбор или химические опыты для новичков. О. Ольгин. М.:Дет. лит., 1987  
 Химия для любознательных.  Девяткин В.В., Ляхова Ю.М., Ярославль: Академия К: 
академия холдинг, 2000. 
 Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 

 Полезная химия: задачи и истории. Аликберова Л.Ю., М.: Дрофа, 2008. 
 

Интернет-ресурсы 

 http://www.en.edu.ru/  Естественнонаучный образовательный портал.  
 http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических 
веществ и явлений.  
 http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html Всеобщая история химии. Возникновение и 
развитие химии с древнейших времен до XVII века.  
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http://hemi.wallst.ru/ - Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов, 
предназначенный как для  изучения химии "с нуля", так и для подготовки к экзаменам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

871 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Познай себя и других (развитие эмоционального интеллекта)» 

 

Срок реализации – 2 года (140 часов) 

Направления развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное и 
общекультурное. 

Форма реализации курса – психологический клуб. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ 

п/п 

Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» 
«Я-концепции» 

Знаниевый компонент: 

 знание содержания 
понятий «самоуважение» и 
«Я-концепция» 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
мотивация к проявлению 
самоуважения, познанию 
самого себя 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
признаков самоуважения и 
положительной «Я-

концепции» 

1.1. Обладание чувством 
собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 

 знание содержание 
понятия «собственное 
достоинство» 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая 
потребность в проявлении 
собственного достоинства во 
взаимодействии с 
окружающими людьми 

Деятельностный 
компонент: 

 совершение поступков 
с самоощущением человека, 
высоко оценивающего свои 
социальные права и свою 
социальную ценность 

1.2. Устойчивая установка 
на принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 

1.2. Принятие 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
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российского общества 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 
знаний о гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая мотивация 
на приобщение к 
гуманистическим, 
демократическим и 
традиционным ценностям 
многонационального 
российского общества 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация принятия 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 
системных знаний о 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностях 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивой 
мотивации на приобщение к 
традиционным национальным 
и общечеловеческим 
гуманистическим и 
демократическим ценностям 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация принятия 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей; 
 осознанное следование 

ценностным установкам 
многонационального 
российского общества  

1.3. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, 
и особенностей рынка труда 
и потребностей региона 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 
представлений об 
особенностях рынка труда и 
потребностях региона; 
 знание своих 

профессиональных 
предпочтений и собственных 
возможностей в отношении 

1.3. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; 
отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 
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дальнейшей 
профессиональной 
деятельности 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивого 
интереса к проектированию 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

Деятельностный 
компонент: 

 проектирование 

собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона; 

 участие в социальных 
(профессиональных) пробах 

системных знаний об 
особенностях рынка труда и 
потребностях региона; 
 знание своих 

профессиональных 
предпочтений и собственных 
возможностей в отношении 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности; 
 владение стратегиями 

осуществления осознанного 
выбора будущей профессии 
для реализации собственных 
жизненных планов 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие 
сформированной мотивации к 
проектированию собственных 
жизненных планов в 
отношении к дальнейшей 
профессиональной дея-

тельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона; 

 потребность решать в 
будущей профессиональной 
деятельности личные, 
общественные, 
государственные, 
общенациональные проблемы 

Деятельностный 
компонент: 

 осуществление 
осознанного выбора будущей 
профессии для реализации 
собственных жизненных 
планов с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей 
региона; 
 участие в социально 

значимой деятельности 

1.4. Сформированность 1.4. Сформированность 
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целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 

Знаниевый компонент: 

 знания основных 
принципов жизни общества; 
 наличие образных 

представлений о мире и месте 
в нём человека; 
 знание основ 

межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление в 
проявлении собственных 
взглядов, жизненных позиций, 
убеждений, идеалов 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 
 применение в 

повседневной жизни умения 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики 

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 

Знаниевый компонент: 

 системные знания 
основных принципов всех 
сфер жизни общества; 
 наличие 

сформированных образных 
представлений о мире и месте 
в нём человека; 
 осознание собственного 

места в поликультурном мире; 
 знание основ 

межкультурной 
коммуникации 

Мотивационный 
компонент: 

 устойчивая 
потребность в проявлении 
собственных взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов 

Деятельностный 
компонент: 

 системная 

демонстрация взглядов, 
жизненных позиций, 
убеждений, идеалов, 
ценностных ориентаций в 
повседневной жизни; 
 применение в 

повседневной жизни умения 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения по 
различным проблемам 
современной науки и 
общественной практики 
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2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами  

Знаниевый компонент: 

 знание приёмов работы 
над собой; 
 владение 

целеполаганием 

Мотивационный 
компонент: 

 желание работать над 
своими личностными 
качествами, расти в 
личностном плане 

Деятельностный 
компонент: 

 осуществление занятий 
по саморазвитию и 
самовоспитанию; 
 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 
личностного роста 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
 владение навыками 

развития силы воли и 
самоконтроля 

Мотивационный 
компонент: 

 сформированная 
направленность на 
комплексное развитие своих 
положительных качеств в 
разных сферах – физической, 
интеллектуальной, 
творческой, эмоциональной, 
духовной  

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
постоянной добровольной 
работы над собой; 
 проявление 

сформированных умений 
противостоять слабостям, 
лени, привычкам, инстинктам; 
 сформированность 

умений осуществлять 
рефлексию в процессе 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
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гражданского общества 

2.2. Сформированность 
самостоятельности в 
учебной, проектной и других 
видах деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 
самостоятельных и 
ответственных решений; 
 знание творческих 

подходов  
Мотивационный 

компонент: 

 интерес к 
нестандартным решениям в 
разных видах деятельности; 
 ориентированность на 

ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
самостоятельности и 
ответственности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности; 
 творческий подход к 

решению стандартных 
ситуаций 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание значимости 
самостоятельных и 
ответственных решений; 
 знание многообразия 

проявлений творческих 
подходов 

Мотивационный 
компонент: 

 интерес к 
нестандартным и 
продуктивным решениям в 
разных видах деятельности; 
 установка на 

ответственный подход в 
решении учебных и 
внеучебных задач 

Деятельностный 
компонент: 

 проявление 
самостоятельности и 
ответственности в учебной и 
внеучебной деятельности; 
 креативный подход в 

различных видах деятельности 

2.3. Сформированность 
умений сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 
приёмов вербальной и 
невербальной коммуникации; 

2.3. Сформированность 
навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 
приемов коммуникации с 
учетом возрастных 
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 знание факторов, 
приводящих к конфликтным 
ситуациям 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
взаимовыгодному 
взаимодействию с 
референтными лицами; 
 потребность в 

овладении различным 
приемами убеждения и 
противостояния 
деструктивным 
коммуникативным влияниям 

Деятельностный 
компонент: 

 умение избегать в 
общении лиц, 
демонстрирующих 
аморальные ценности; 
 умение продуктивно 

взаимодействовать со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

особенностей лиц; 
 знание приемов 

бесконфликтного общения в 
совместной деятельности с 
различными участниками 
образовательных отношений 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
продуктивному 
сотрудничеству со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 
 потребность 

налаживать новые 
продуктивные коммуникации 

Деятельностный 
компонент: 

 умение противостоять 
давлению и манипуляциям со 
стороны различных лиц; 
 умение высказывать 

свою позицию, 
аргументировать свои 
убеждения, считаться с 
мнением сверстников, детей 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.4. Способность вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать 
для их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
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конструктивных 
коммуникаций с лицами 
разных национальностей;  
 знание механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 

 готовность вести 
диалог с другими людьми; 
 стремление к 

достижению 
взаимопонимания с 
различными категориями лиц 

Деятельностный 
компонент: 

 умение находить общие 
интересы и сотрудничать с 
людьми на основе общности 
взглядов; 
 способность вести 

диалог и нести 
ответственность за результаты 
своей коммуникации 

достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ поведения 
в поликультурном мире; 
 знание механизмов 

взаимовыгодного 
сотрудничества 

Мотивационный 
компонент: 

 готовность вести 
конструктивный диалог с 
другими людьми; 
 стремление к 

достижению 
взаимопонимания с 
различными возрастными 
категориями лиц 

Деятельностный 
компонент: 

 умение находить общие 
цели и сотрудничать с людьми 
для их достижения; 
 способность 

выстраивать толерантное 
поведение в поликультурном 
пространстве 

2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам для личности и 
общества 

Знаниевый компонент: 

 понимание угрозы 
проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии 
как для себя, так и для 
общества; 
 осознание последствий 

нетерпимости по отношению к 
лицам по социальным, 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 

Знаниевый компонент: 

 понимание вариантов 
проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 осознание последствий 

дискриминации лиц по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
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религиозным, расовым, 
национальным признакам 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление 
опровергнуть стереотипы по 
отношению к лицам с 
различными 
национальностями; 
 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 
лицам с различными 
религиозными убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 

 умение не поддаваться 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 
 выступление против 

насилия по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

признакам 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление 
опровергнуть негативные 
идеологии по отношению к 
лицам с различными 
национальностями; 
 устойчивость по 

отношению давления 
негативных убеждений по 
отношению к лицам с 
различными религиозными 
убеждениями 

Деятельностный 
компонент: 

 умение противостоять 
идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 
 выступление против 

насилия по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 
здорового образа жизни для 
своего будущего; 
 знание основных 

факторов, составляющих 
здоровый образ жизни 

Мотивационный 
компонент: 

 ориентация на 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
физического 
самосовершенствования; 
 понимание последствий 

употребления психоактивных 
веществ 

Мотивационный 
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здоровый образ жизни; 
 установка на отрицание 

при склонении к 
употреблению вредных 
веществ 

Деятельностный 
компонент: 

 умение противостоять 
негативным воздействиям 
окружающие социальной 
среды; 
 занятия спортивно-

оздоровительной 
деятельностью вне 
образовательной организации 

компонент: 

 ориентация на 
ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 
 установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный 
компонент: 

 направленность 
деятельности на поддержание 
здорового образа жизни 
(занятие спортом, правильное 
питание и т.д.); 
 пропаганда здорового 

образа жизни и профилактики 
вредных привычек в 
референтной группе 

2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, владение 
основами оказания первой 
помощи 

Знаниевый компонент: 

 знание факторов, 
влияющих на физическое и 
психологическое здоровье; 
 понимание основ 

оказания первой помощи 
пострадавшим 

Мотивационный 
компонент: 

 мотивация к 
сохранению собственно 
психофизического здоровья; 
 ответственное 

отношение к самочувствию 
других людей 

Деятельностный 
компонент: 

 бережное отношение к 
физическому и 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, умение 
оказывать первую помощь 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
сохранения физического и 
психологического здоровья; 
 понимание принципов 

оказания первой помощи 
пострадавшим 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
сохранению собственно 
психофизического здоровья; 
 заинтересованность в 

комфортном самочувствии 
других людей 

Деятельностный 
компонент: 

 бережное, 
ответственное и компетентное 
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психологическому здоровью 
других людей; 
 деятельность, 

направленная на сохранение 
собственного 
психологического и 
физического здоровья; 
 сформированность 

отдельных навыков оказания 
первой помощи 

отношение к физическому 
здоровью своему и здоровью 
других людей; 
 деятельность, 

направленная на сохранение 
психологического здоровья, 
как собственного, так и 
других; 
 умение оказывать 

первую помощь 

2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для 
достижения образовательных 
результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
осуществления образования и 
самообразования; 
 понимание значимости 

образования для построения 
жизненной и личностной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 

 потребность в 
личностном развитии; 
 интерес к познанию 

своих способностей и 
возможностей для 
саморазвития 

Деятельностный 
компонент: 

 использование 
различных форм 
самообразования (чтение книг, 
информационных порталов в 
сети Интернет); 
 активность в урочной 

деятельности, направленность 
на достижение 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 
способов, форм и вариантов 
самообразования; 
 понимание аспектов, по 

которым необходимо 
выстроить самообразование 

Мотивационный 
компонент: 

 стремление к 
самообразованию в течение 
всей жизни; 
 интерес к 

саморазвитию в различных 
аспектах 

Деятельностный 
компонент: 

 применение различных 
форм самообразования 
(чтение книг, 
информационных порталов в 
сети интернет, посещение 
семинаров, тренингов, участие 
в конференциях и пр.); 
 проявление 

познавательной активности на 
уроках, направленность на 
достижение хороших и 
высоких образовательных 
результатов 

2.9. Понимание 2.9. Сформированность 
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необходимости непрерывного 
образования в изменяющемся 
мире, в том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 
повышения своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной профессии 
(посещение курсов 
подготовки, изучение 
дополнительной литературы); 
 понимание значимости 

образования для построения 
профессиональной 
перспективы 

Мотивационный 
компонент: 

 направленность на 
подготовку к получению 
профессионального 
образования; 
 интерес к 

саморазвитию в аспекте 
выбранной профессии 

Деятельностный 
компонент: 

 старательное 
отношение к учебной 
деятельности в аспекте 
выбранной профессиональной 
сферы; 
 повышение своей 

осведомленности по 
выбранному направлению 
профессионального развития в 
теоретических и практических 
формах 

сознательного отношения к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 
способов развития своих 
способностей для реализации 
в будущей профессии; 
 понимание значимости 

выбранной профессии для 
общественной жизни 

Мотивационный 
компонент: 

 направленность на 
получение профессионального 
образования; 
 интерес к практическим 

профессиональным пробам в 
аспекте выбранной профессии 

Деятельностный 
компонент: 

 деятельность по 
расширению своей 
осведомленности в аспекте 
выбранной профессиональной 
сфере; 
 изучение литературы 

по выбранному направлению в 
профессиональной 
деятельности, сайтов, научно-

популярных фильмов, 
научных телеканалов, 
посещение курсов подготовки 
к поступлению в 
профессиональное учебное 
заведение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 
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основных общечеловеческих 
моральных нормах (добро, 
зло, любовь, справедливость, 
долг, ответственность, 
совесть, стыд и т. д.); 
 наличие знаний о 

базовых национальных 
ценностях (патриотизм, 
социальная солидарность, 
гражданственность, искусство 
и литература, природа, 
человечество, труд, 
творчество и т. д.) 

Мотивационный 
компонент: 

 интериоризация 
моральных норм и ценностей 
с учетом имеющегося 
жизненного опыта, 
личностных установок, 
положительных нравственных 
образцов; 
 наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 
поступку 

Деятельностный 
компонент: 

 умение 
охарактеризовать с опорой на 
основные моральные нормы и 
ценности поступки 
литературных персонажей, 
исторических личностей, 
ученых; 
 демонстрация 

нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье и 
обществе 

 наличие знаний об 
основных общечеловеческих 
моральных нормах и 
общечеловеческих ценностях 
их значении в жизни 
отдельной личности и 
общества 

Мотивационный 
компонент: 

 осуществление любой 
деятельности только с 
ориентацией на моральные 
нормы и общечеловеческие 
ценности при устойчивом 
внутреннем побуждении к 
нравственному поступку 

Деятельностный 
компонент: 

 демонстрация 
нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье и 
обществе, осуждение и 
непринятие деструктивного и 
безнравственного поведения 
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3.2. Принятие ценностей 
семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ этики и 
психологии семейной жизни; 
 знание основных 

положений Семейного кодекса 
Российской Федерации 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие обоснованных 
мотивов и желаний к 
созданию собственной семьи в 
перспективе 

Деятельностный 
компонент: 

 почитание и уважение 
членов собственной семьи 

3.2. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ семейной 
жизни, в том числе правовых 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие обоснованных 
мотивов к созданию 
собственной гармоничной и 
благополучной семьи в 
перспективе 

Деятельностный 
компонент: 

 осознание адекватной 
модели семейной жизни и 
воспитания детей 

3.2. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-

исследовательской, 
проектной и иных видов 
деятельности  

Знаниевый компонент: 

 наличие элементарных 
знаний об эстетике, основных 
формах представления 
результатов учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие эстетической 
мотивации как проявления 
потребности в уважении и 
признании 

Деятельностный 
компонент: 

3.2. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику 
быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 
основных эстетических 
категориях: категории 
эстетической деятельности, 
категории общественной 
жизни, категории искусства 

Мотивационный 
компонент: 

 наличие устойчивой 
эстетической мотивации, 
направленной на 
удовлетворение высших 
потребностей в уважении, 
признании и самореализации 

Деятельностный 
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 стремление к эстетике в 
представлении продуктов 
собственной учебно-

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности 

компонент: 

 проявление 
сформированного 
эстетического вкуса в быту, 
научном и техническом 
творчестве, спорте, 
общественных отношениях 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты  

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Коучинговые 
технологии 
(техники 
целеполагания) 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Коучинговые 
технологии 
(техники 
планирования) 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали 

Коучинговые 
технологии 
(техники оценки 
эффективности 
деятельности, 
приемы тайм-

менеджмента) 
Р6 Познавательная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Упражнения на 
развитие 
рефлексии 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей 

Коучинговые 
технологии 
(техники принятия 
решений) 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
развития УУД 

(программа 
развития УУД) 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Игры 
(когнитивные, 
ролевые, деловые) 

Проблемно-

ценностное 
общение 

Дискуссии 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств 

Игры 
(когнитивные, 
ролевые, деловые) 

Проблемно-

ценностное 
общение 

Дискуссии 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
основных видов деятельности 
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10 класс (70 часа) 

 

Модуль 1. «Развитие уверенности в себе» 

Формы внеурочной деятельности: беседа, дискуссия, когнитивные и ролевые игры, 
игры на групповое взаимодействие. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности: осознание своего «Я»: «Я» реальное, «Я» 
идеальное.  Диагностика уровня развития самосознания. Выполнение упражнений на 
развитие рефлексии. Диагностика уверенности в себе. Обсуждение источников уверенности 
в себе. Выявление путей развития уверенности в себе. Освоение упражнений на развитие 
уверенности в себе. Анализ взаимосвязи уверенности и уважения к другим людям. 
Формирование представлений об имидже, выделение элементов имиджа, формирование 
собственного имиджа. 

 

Модуль 2. «Развитие эмоциональной сферы» 

Формы внеурочной деятельности: коммуникативные игры, игры на групповое 
взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, групповая дискуссия.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 
игровая. 

Содержание внеурочной деятельности: формирование представления об эмоциях и 
чувствах. Анализ положительных и отрицательных эмоций. Работа с негативными 
переживаниями. Понятие об агрессии, ее причинах, проявлениях. Диагностика агрессии. 
Освоение способов конструктивного реагирования на агрессию. Анализ агрессии в 
отношениях между детьми и родителями: ее проявления, предупреждение. Развитие умений 
управлять эмоциями и чувствами. Анализ психологической природы страха. Проективная 
проработка и разрядка страхов и тревоги. Развитие представлений о высших чувствах. 
Анализ позитивных (любовь, дружба) и негативных (зависть, ревность) моральных чувства, 
их проявлений. 

 

Модуль 3. «Психология отношений» 

Формы внеурочной деятельности: когнитивная игра, групповая дискуссия, работа со 
словарями, игры на групповое взаимодействие, слушание и анализ сказки. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая. 
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Содержание внеурочной деятельности: групповое взаимодействие. Освоение 
приемов конструктивного взаимодействия. Развитие навыков сотрудничества. 
Формирование понятия «барьеры в общении», их диагностика  и освоение приемов 
преодоления. Сравнительный анализ личного и делового общения. Изучение правила 
успешного делового общения. Диагностика стратегий поведения в конфликте. Освоения 
приемов конструктивного разрешения конфликтов. Оценка конфликта как возможности 
развития. Знакомство с манипуляциями в общении и освоение приемов противостояния 
манипуляциям. 

 

11 класс (70 часа) 

 

Модуль 1. «Самопознание» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 
психологический тренинг. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности: формирование представлений об 
осознанности и самосознании. Анализ путей развития самосознания. Самопрезентация, 
формирование умения самопрезентации, создания положительного имиджа. Анализ 
структуры самооценки. Формирование представлений о заниженной, завышенной и 
адекватной самооценке. Диагностика самооценки. Освоение приемов повышения 
самооценки. Формирование понятия «самопринятие». Освоение техник развития 
самопринятия. Формирование представления о самоуважении. Анализ путей повышения 
самоуважения. Освоение приемов повышения самоуважения.  

 

Модуль 2. «Применение коучинговых технологий  

в самоорганизации» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 
психологический тренинг. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности: освоение техник целеполагания. 
Формирование представлений о самомотивации, освоение приемов самомотивации. 
Освоение коучинговых технологий планирования деятельности и оценки ее эффективности. 
Освоение техник принятия решения. Поиск решения нестандартных ситуаций. Освоение 
приемов тайм-менеджмента. 
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Модуль 3. «Саморегуляция эмоциональных состояний» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 
психологический тренинг. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности: формирование представления о 
психологическом здоровье, путях его сохранения. Освоение приемов саморегуляции 
эмоционального состояния. Знакомство с причинами стресса и освоение приемов его 
преодоления. Освоение техник преодоления разрушающих переживаний. Формирование 
представления об эмоциональном интеллекте. Освоение приемов развития эмоционального 
интеллекта. 
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3. Тематическое планирование 

 

10 класс (70 часов) 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Модуль 1. «Развитие уверенности в себе» 22 

Осознание своего «Я» 4 

Развитие рефлексии 4 

Источники уверенности в себе 3 

Пути развития уверенности в себе 4 

Уверенность и уважение к другим людям 4 

Имидж, элементы имиджа, его формирование 3 

Модуль 2. «Развитие эмоциональной сферы» 24 

Представление об эмоциях и чувствах 4 

Положительные и отрицательные эмоции. Работа с негативными 
переживаниями 

4 

Агрессия. Конструктивное реагирование на агрессию 4 

Умение управлять эмоциями и чувствами 4 

Страхи и страшилки. Анализ психологической природы страха. 
Проективная проработка и разрядка страхов и тревоги 

4 

Высшие чувства. Позитивные (любовь, дружба) и негативные (зависть, 
ревность) моральные чувства 

4 

Модуль 3. «Психология отношений» 24 

Групповое взаимодействие. Освоение приемов конструктивного 
взаимодействия 

4 

Развитие навыков сотрудничества 4 

Барьеры в общении и их преодоление 4 

Личное и деловое общение. Правила успешного делового общения 4 

Готовность к разрешению конфликтов. Конфликт как возможность 
развития 

4 

Манипуляции в общении и противостояние манипуляциям 4 

Итого 70 
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11 класс (70 часов) 

 

Наименование разделов и тем 
Количество  

часов 

Модуль 1. «Самопознание» 24 

Самосознание, пути его развития 4 

Самопрезентация 6 

Самооценка и пути ее повышения 4 

Самопринятие, техники развития самопринятия 6 

Самоуважение, пути его повышения 4 

Модуль 2. «Применение коучинговых технологий в 
самоорганизации» 

24 

Техники целеполагания 4 

Техники планирования деятельности и оценки ее эффективности 6 

Приемы самомотивации деятельности 4 

Техники принятия решения. Решение нестандартных ситуаций 6 

Тайм-менеджмент 4 

Модуль 3. «Саморегуляция эмоциональных состояний» 24 

Психологическое здоровье, пути его сохранения 4 

Приемы саморегуляции эмоционального состояния 6 

Причины стресса и пути его преодоления 4 

Преодоление разрушающих переживаний 4 

Понятие «эмоционального интеллекта» и пути его развития 4 

Итого 70 
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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

(10-11 классы) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного  курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Письма Минпросвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06 

«Методические рекомендации по использованию и включению в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 
Федерации»; 

 Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 
занятий «Разговоры о важном»; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07. 2022 №ТВ-1290/03 «О направлении 
методических рекомендаций»; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП  2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
«СОШ №154 г. Челябинска» 

Цель курса: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Место курса в плане внеурочной деятельности:  курс предназначен для обучающихся 
5–9-х классов; рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год в каждом классе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» направлено на 
формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 
патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 
государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 
годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 
деятелей и деятелей культуры: 

1. Россия – страна возможностей 

2. Наша страна – Россия (СВО) 
3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 



 

 

893 

 

4. День пожилого человека 

5. День учителя 

6. День отца 

7. День музыки 

8. Традиционные семейные ценности 

9. День народного единства 

10.Мы разные, мы вместе 

11.День матери 

12.Символы России (Гимн, Герб) 
13.День добровольца 

14.День Героев Отечества 

15.День Конституции 

16.Рождество 

17.Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

18.Цифровая безопасность и гигиена школьников 

19.День снятия блокады Ленинграда 

20.160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

21.День российской науки 

22.Россия и мир 

23.День защитника Отечества (День армии) 
24.Забота о каждом 

25.Международный женский день 

26.110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 
СССР С.В. Михалкова 

27.День воссоединения Крыма с Россией 

28.Всемирный день театра 

29.День космонавтики. Мы – первые! 
30.Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

31.День Земли (Экология) 
32.День Труда 

33.День Победы. Бессмертный полк 

34.День детских общественных организаций 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

Личностные результаты: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 
страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 
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 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 
людям, нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 
в родной стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 
в условиях индивидуального и общественного пространства; 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
Метапредметные результаты: 

1. Универсальные познавательные учебные действия: 
 

1.1. базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 

1.2.базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях и контекстах; 

1.3.работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 

2.1.общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 
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 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2.2.совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчета перед группой. 

3. Универсальные регулятивные учебные действия: 
 

3.1.самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

3.2.самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3.3.эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

3.4.принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты: 

Сформировать представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 
ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 
народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 
Сформировать ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
своему национальному языку и культуре; 
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 семье и семейным традициям; 
 учебе, труду и творчеству; 
 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
 природе и всем формам жизни. 

Сформировать интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 
 природе, природным явлениям и формам жизни; 
 художественному творчеству. 

Сформировать умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

10-11  классы 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

Количество 
часов, 
отводимых 
на освоение 
темы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные  
ресурсы 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. 
Возможности - будущее 

Эвристическая 
беседа 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

2 Мы  сами создаем свою 
Родину 

Занятие- 

обсуждение 

1 

3 Невозможное сегодня Эвристическая 1 
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станет возможным завтра 
(К.Э.Циолоковский) 

беседа 

 

4 Обычаи и традиции 
моего народа: как 
прошлое соединяется с 
настоящим? 

Беседа-

обсуждение 

1 

Октябрь 

5 Какие качества 
необходимы учителю? 

Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

6 Отчество от слова «отец» Беседа, 
обсуждение 

1 

7 Что мы музыкой зовем? Беседа, 
обсуждение 

1 

8 Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома 

Беседа, 
обсуждение 

1 

Ноябрь 

9 Мы едины, мы – одна 
страна! 

Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

10 Многообразие языков и 
культур народов России 

Беседа, 
обсуждение 

1 

11 Материнский подвиг Беседа, 
обсуждение 

1 

12 Государственные 
символы России: история 
и современность 

Беседа, 
обсуждение 

1 

Декабрь 

13 Жить – значит 
действовать 

Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 
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14 Память – основа совести 
и нравственности (Д. 
Лихачев) 

Беседа, 
обсуждение 

1  

15 Повзрослеть, это значит 
чувствовать 
ответственность за 
других (Г.Купер) 

Беседа, 
обсуждение 

1 

16 Светлый праздник 
Рождества 

Беседа, 
обсуждение 

1 

Январь 

17 Полет мечты Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

18 Кибербезопасность: 
основы 

Беседа, 
обсуждение 

 

1 

19 Ты выжил, город на 
Неве… 

Беседа, 
обсуждение 

1 

20 С чего начинается театр? Беседа, 
обсуждение 

1  

Февраль 

21 Ценность научного 
познания 

Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

22 Россия в мире Беседа, 
обсуждение 

1 

23 Познавательность 
доказывается делом 
(О.Бальзак) 

Беседа, 
обсуждение 

1 

24 Нет ничего 
невозможного 

Беседа, 
обсуждение 

1  
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Март 

25 Букет от коллег Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

26 Гимн России Беседа, 
обсуждение 

1 

27 Крым на карте России Беседа, 
обсуждение 

1 

28 Искусство – это не что, а 
как (А.Солженицын) 

Беседа, 
обсуждение 

1 

Апрель 

29 Истории великих людей, 
которые меня 
впечатлили 

Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

30 Есть такие вещи, 
которые нельзя простить 

Беседа, 
обсуждение 

1 

31 Экологично VS вредно Беседа, 
обсуждение 

1 

32 Если ты не умеешь 
использовать минуту, ты 
зря проведешь и час, и 
день, и всю жизнь (А. 
Солженицын) 

Беседа, 
обсуждение 

1 

Май 

33 Словом можно убить, 
словом можно спасти, 
словом можно полки за 
собой повести… 

Беседа, 
обсуждение 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 

34 О важности социально-

общественной 
активности 

Беседа, 
обсуждение 

1 
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 Счастлив не тот, кто 
имеет все самое лучшее, 
а тот, кто извлекает все 
лучшее из того, что 
имеет (Конфуций) 

Беседа, 
обсуждение 
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5.Приложение 2. Перечень оценочных материалов 

 

5.1. Оценочные материалы по диагностике личностных результатов 

 

Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

обучающегося 10 класса 

 

Инструкция по заполнению диагностической карты (10 класс): в колонке «Балл» 
необходимо поставить 1 балл – если эта позиция явно проявляется у обучающегося, 
0 баллов – если данная позиция не обнаруживается. 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

 

ЗК – знание содержания понятий «самоуважение» и «Я-

концепция» 

 

МК – сформированная мотивация к проявлению 
самоуважения, познанию самого себя 

 

ДК – демонстрация признаков самоуважения и 
положительной «Я-концепции» 

 

1.5. Осознание важности служения Отечеству, его 
защиты 

 

ЗК – наличие знаний о воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества 

 

– обладание комплексом знаний о прошлом и 
настоящем Вооружённых сил России 

 

МК – наличие мотивации совершении общественно-

значимой деятельности, реализации социальных 
проектов, в проявлении бескорыстного стремления 
служить на благо Отечества и своих близких на своём 
рабочем месте 

 

ДК – проявление ценностного отношения к службе в 
армии 

 

– участие в реализации социальных проектов; другой 
общественно-полезной деятельности 

 

1.6. Проектирование собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей профессиональной деятельности 
с учетом собственных возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей региона 
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ЗК – сформированность представлений об особенностях 
рынка труда и потребностях региона; 

 

– знание своих профессиональных предпочтений и 
собственных возможностей в отношении дальнейшей 
профессиональной деятельности 

 

МК – наличие устойчивого интереса к проектированию 
собственных жизненных планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной деятельности с 
учетом собственных возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей региона 

 

ДК – проектирование собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и потребностей региона; 

 

– участие в социальных (профессиональных) пробах  

Смыслообразование 2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 
общечеловеческими жизненными ценностями и идеалами 

 

ЗК – знание приёмов работы над собой  

– владение целеполаганием  

МК – желание работать над своими личностными 
качествами, расти в личностном плане 

 

ДК – осуществление занятий по саморазвитию и 
самовоспитанию 

 

– демонстрация умений рефлексии в процессе 
личностного роста 

 

2.6. Наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 

ЗК – понимание важности здорового образа жизни для 
своего будущего 

 

– знание основных факторов, составляющих 
здоровый образ жизни 

 

МК – ориентация на здоровый образ жизни;  

– установка на отрицание при склонении к 
употреблению вредных веществ 

 

ДК – умение противостоять негативным воздействиям 
окружающие социальной среды 

 

– занятия спортивно-оздоровительной деятельностью 
вне образовательной организации 

 

2.8. Способность к самообразованию и организации 
самообразовательной деятельности для достижения 
образовательных результатов 

 

ЗК – знание способов осуществления образования и 
самообразования 

 

– понимание значимости образования для построения 
жизненной и личностной перспективы 

 

МК – потребность в личностном развитии  

– интерес к познанию своих способностей и 
возможностей для саморазвития 
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ДК – использование различных форм самообразования 
(чтение книг, информационных порталов в сети 
Интернет) 

 

– активность в урочной деятельности, направленность 
на достижение образовательных результатов 

 

2.9. Понимание необходимости непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности 

 

ЗК – знание способов повышения своей 
осведомленности в аспекте выбранной профессии 
(посещение курсов подготовки, изучение 
дополнительной литературы) 

 

– понимание значимости образования для построения 
профессиональной перспективы 

 

МК – направленность на подготовку к получению 
профессионального образования 

 

– интерес к саморазвитию в аспекте выбранной 
профессии 

 

ДК – старательное отношение к учебной деятельности в 
аспекте выбранной профессиональной сферы 

 

– повышение своей осведомленности по выбранному 
направлению профессионального развития в 
теоретических и практических формах 

 

Нравственно-

этическая  
ориентация 

3.4. Сформированность эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и иных видов деятельности 

 

ЗК – наличие элементарных знаний об эстетике, 
основных формах представления результатов учебно-

исследовательской, проектной и иных видов 
деятельности 

 

МК – наличие эстетической мотивации как проявления 
потребности в уважении и признании 

 

ДК – стремление к эстетике в представлении продуктов 
собственной учебно-исследовательской, проектной и 
иных видов деятельности 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Школа» 

Смыслообразование 2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах деятельности 

 

ЗК – понимание важности самостоятельных и 
ответственных решений 

 

– знание творческих подходов   

МК – интерес к нестандартным решениям в разных видах 
деятельности 

 

– ориентированность на ответственный подход в 
решении учебных и внеучебных задач 

 

ДК – проявление самостоятельности и ответственности в 
учебной, проектной и других видах деятельности 

 

– творческий подход к решению стандартных 
ситуаций 

 

2.3. Сформированность умений сотрудничества со  
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сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 

ЗК – знание различных приёмов вербальной и 
невербальной коммуникации 

 

– знание факторов, приводящих к конфликтным 
ситуациям 

 

МК – стремление к взаимовыгодному взаимодействию с 
референтными лицами 

 

– потребность в овладении различным приемами 
убеждения и противостояния деструктивным 
коммуникативным влияниям 

 

ДК – умение избегать в общении лиц, демонстрирующих 
аморальные ценности 

 

– умение продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  
ориентация 

3.2. Сформированность современной экологической 
культуры, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной среды 

 

ЗК – знание закономерностей развития экологических 
систем, особенностей влияния социально-

экономических процессов на состояние природы 
родного края, России и мира 

 

МК – наличие внутренних мотивов, направленных на 

улучшение экологической обстановки родного края, 
России и мира 

 

ДК – наличие опыта участия в реальных экологических 
проектах на уровне образовательной организации 
(муниципалитета, региона и т.д.) 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.4. Устойчивая установка на принятие гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества 

 

ЗК – сформированность знаний о гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества 

 

МК – устойчивая мотивация на приобщение к 
гуманистическим, демократическим и традиционным 
ценностям многонационального российского 
общества 

 

ДК – демонстрация принятия гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества 

 

Смыслообразование 2.5. Сформированность представлений о негативных  
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последствиях экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам для личности и общества 

ЗК – понимание угрозы проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии как для себя, так и для 
общества 

 

– осознание последствий нетерпимости по 
отношению к лицам по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам 

 

МК – стремление опровергнуть стереотипы по 
отношению к лицам с различными национальностями 

 

– неприятие негативных убеждений по отношению к 
лицам с различными религиозными убеждениями 

 

ДК – умение не поддаваться идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии 

 

– выступление против насилия по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям 

 

Нравственно-

этическая  
ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных 
норм и ценностей 

 

ЗК – наличие знаний об основных общечеловеческих 
моральных нормах (добро, зло, любовь, 
справедливость, долг, ответственность, совесть, стыд 
и т. д.) 

 

– наличие знаний о базовых национальных ценностях 
(патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, искусство и литература, природа, 
человечество, труд, творчество и т. д.) 

 

МК – интериоризация моральных норм и ценностей с 
учетом имеющегося жизненного опыта, личностных 
установок, положительных нравственных образцов 

 

– наличие внутреннего побуждения к нравственному 
поступку 

 

ДК – умение охарактеризовать с опорой на основные 
моральные нормы и ценности поступки литературных 
персонажей, исторических личностей, ученых 

 

– демонстрация нравственного поведения в школьном 
коллективе, семье и обществе 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  
«Я» 

(max 39) 

Блок  
«Школа» 

(max 12) 

Блок  
«Родной 

край» 

Блок  
«Россия и 

мир» 

Сумма 
баллов  
по всем 
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(max 3) (max 15) блокам 

Сумма 

баллов 

     

 

Сформированность блока «Я» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–31 – средний уровень сформированности; 

32–39 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Школа» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–9 – средний уровень сформированности; 

10–12 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Родной край» 

0 – низкий уровень сформированности; 

1–2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–12 – средний уровень сформированности; 

13–15 – высокий уровень сформированности. 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  
по результату 

Всего  
баллов 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.3. 

(max 3) 

1.4. 

(max 3) 

1.5. 

(max 5) 

1.6. 

(max 5) 

∑ 
самоопр. 
(max 16) 

     

Смыслообразование 2.1. 2.2. 2.3. 2.5. 2.6. 2.8. 2.9. ∑ смысл. 
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(max 

5) 

(max 

6) 

(max 

6) 

(max 

6) 

(max 

6) 

(max 

6) 

(max 

6) 

(max 41) 

        

Нравственно- 

этическая  
ориентация 

 

3.1.  

(max 6) 

3.2.  

(max 3) 

3.4.  

(max 3) 

∑ нр.-эт. 
(max 12) 

    

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 

0–3 – самоопределение не сформировано; 

4–13 – самоопределение частично сформировано; 

14–16 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 

0–6 – смыслообразование не сформировано; 

7–34 – смыслообразование частично сформировано; 

35–41 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этической ориентации: 

0–2 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

3–9 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

10–12 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 
сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 
частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев 
(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 
хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация). 

Диагностическая карта  



 

 

910 

 

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

обучающегося 11 класса 

 

Инструкция по заполнению диагностической карты (11 класс): в колонке «Балл» 
необходимо поставить 1 балл – если эта позиция явно проявляется у обучающегося, 
0 баллов – если данная позиция не обнаруживается. 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, сформированность 
уважения государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 

ЗК  наличие системных исторических знаний, 
понимание места и роли России, её 
многонационального народа в мировой истории, в 
многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире, вклада родного края в решение важнейших 
проблем государства 

 

МК  сформированная потребность давать 
обоснованную обоснованную интерпретацию 
историческому прошлому Родины и актуальным 
событиям, происходящим в Отечестве, в том, числе, 
родном крае 

 

 сформированная ориентация на проявление 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, сформированность уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 

ДК  владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением 
различных источников 

 

 сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения о роли и месте 
России, её многонационального народа в мировой 
истории, в многообразном, быстро меняющемся 
глобальном мире, вклада родного края в решение 
важнейших проблем государства 

 

1.2. Сформированность гражданской позиции как  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок 

ЗК  знание Конституции Российской Федерации, 
конституционных прав и обязанностей гражданина 
РФ 

 

 знание мер ответственности за нарушение закона 
и порядка 

 

 сформированные знания о возможностях 
законного проявления гражданской позиции 

 

МК  устойчивая мотивация на совершение 
ответственных поступков перед обществом 

 

 сформированная потребность проявления 
активной гражданской позиции в повседневной 
жизни 

 

ДК  владение умениями применять полученные 
знания Конституции РФ в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений 

 

 осознанное проявление активной гражданской 
позиции в повседневной жизни 

 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства  

ЗК  знание содержание понятия «собственное 
достоинство» 

 

МК  устойчивая потребность в проявлении 
собственного достоинства во взаимодействии с 
окружающими людьми 

 

ДК  совершение поступков с самоощущением 
человека, высоко оценивающего свои социальные 
права и свою социальную ценность 

 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите  

ЗК  наличие знаний о воинском долге, традициях и 
истории защиты Отечества 

 

 обладание комплексом знаний о прошлом и 
настоящем Вооружённых сил России 

 

 знание появившихся с 1 января 2014 года в 
российском законодательстве ограничений по приему 
на государственную и муниципальную службу тех, 
кто проигнорировал свою воинскую обязанность без 
законных на то оснований 

 

МК  устойчивая потребность в совершении 
общественно-значимой деятельности, реализации 
социальных проектов, в проявлении бескорыстного 

стремления служить на благо Отечества и своих 
близких на своём рабочем месте 

 

 личная внутренняя мотивация в час «Ч» встать на 
защиту Отечества 

 

ДК  системное проявление ценностного отношения к 
службе в армии 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

 пропаганда и распространение идеи важности 
служению Отечеству, его процветанию на своём 
рабочем месте, его защиты 

 

 участие в реализации социальных проектов и 
другой общественно-значимой деятельности 

 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с учетом потребностей региона, 
и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

 

ЗК  сформированность системных знаний об 
особенностях рынка труда и потребностях региона 

 

 знание своих профессиональных предпочтений и 
собственных возможностей в отношении дальнейшей 
профессиональной деятельности 

 

 владение стратегиями осуществления 
осознанного выбора будущей профессии для 
реализации собственных жизненных планов 

 

МК  наличие сформированной мотивации к 
проектированию собственных жизненных планов в 
отношении к дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и потребностей региона 

 

 потребность решать в будущей профессиональной 
деятельности личные, общественные, 
государственные, общенациональные проблемы 

 

ДК  осуществление осознанного выбора будущей 
профессии для реализации собственных жизненных 
планов с учетом собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и потребностей региона 

 

 участие в социально значимой деятельности  

Смыслообразование 2.1. Сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества 

 

ЗК  знание способов саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества 

 

 владение навыками развития силы воли и 
самоконтроля 

 

МК  сформированная направленность на комплексное 
развитие своих положительных качеств в разных 
сферах – физической, интеллектуальной, творческой, 
эмоциональной, духовной  

 

ДК  демонстрация постоянной добровольной работы 
над собой 

 

 проявление сформированных умений 
противостоять слабостям, лени, привычкам, 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

инстинктам 

 сформированность умений осуществлять 
рефлексию в процессе саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества 

 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, наличие потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 

ЗК  знание способов физического 
самосовершенствования 

 

 понимание последствий употребления 
психоактивных веществ 

 

МК  ориентация на ценности здорового и безопасного 
образа жизни 

 

 установка на неприятие вредных привычек  

ДК  направленность деятельности на поддержание 
здорового образа жизни (занятие спортом, 
правильное питание и т.д.) 

 

 пропаганда здорового образа жизни и 
профилактики вредных привычек в референтной 
группе 

 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 
компетентного отношения к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первую помощь 

 

ЗК  знание способов сохранения физического и 
психологического здоровья 

 

 понимание принципов оказания первой помощи 
пострадавшим 

 

МК  стремление к сохранению собственно 
психофизического здоровья 

 

 заинтересованность в комфортном самочувствии 
других людей 

 

ДК  бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому здоровью своему и 
здоровью других людей 

 

 деятельность, направленная на сохранение 
психологического здоровья, как собственного, так и 
других 

 

 умение оказывать первую помощь  

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни 

 

ЗК  знание различных способов, форм и вариантов 
самообразования 

 

 понимание аспектов, по которым необходимо 
выстроить самообразование 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

МК  стремление к самообразованию в течение всей 
жизни; 

 

 интерес к саморазвитию в различных аспектах  

ДК  применение различных форм самообразования 
(чтение книг, информационных порталов в сети 
интернет, посещение семинаров, тренингов, участие в 
конференциях и пр.) 

 

 проявление познавательной активности на уроках, 
направленность на достижение хороших и высоких 
образовательных результатов 

 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности 

 

ЗК  знание эффективных способов развития своих 
способностей для реализации в будущей профессии; 

 

 понимание значимости выбранной профессии для 
общественной жизни 

 

МК  направленность на получение профессионального 
образования; 

 

 интерес к практическим профессиональным 
пробам в аспекте выбранной профессии 

 

ДК  деятельность по расширению своей 
осведомленности в аспекте выбранной 
профессиональной сфере 

 

 изучение литературы по выбранному 
направлению в профессиональной деятельности, 
сайтов, научно-популярных фильмов, научных 
телеканалов, посещение курсов подготовки к 
поступлению в профессиональное учебное заведение 
и т. п. 

 

Нравственно-

этическая  
ориентация 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 
включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений 

 

ЗК  наличие знаний об основных эстетических 
категориях: категории эстетической деятельности, 
категории общественной жизни, категории искусства 

 

МК  наличие устойчивой эстетической мотивации, 
направленной на удовлетворение высших 
потребностей в уважении, признании и 
самореализации 

 

ДК  проявление сформированного эстетического 
вкуса в быту, научном и техническом творчестве, 
спорте, общественных отношениях 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Нравственно-

этическая  
ориентация 

3.3. Сформированность ответственного отношения к 
созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

ЗК  знание основ семейной жизни, в том числе 
правовых 

 

МК  наличие обоснованных мотивов к созданию 
собственной гармоничной и благополучной семьи в 
перспективе; 

 

ДК  осознание адекватной модели семейной жизни и 
воспитания детей 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразование 2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности 

 

ЗК  понимание значимости самостоятельных и 
ответственных решений 

 

 знание многообразия проявлений творческих 
подходов 

 

МК  интерес к нестандартным и продуктивным 
решениям в разных видах деятельности; 

 

 установка на ответственный подход в решении 
учебных и внеучебных задач 

 

ДК  проявление самостоятельности и ответственности 
в учебной и внеучебной деятельности; 

 

 креативный подход в различных видах 
деятельности 

 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 

 

ЗК  знание эффективных приемов коммуникации с 
учетом возрастных особенностей лиц 

 

 знание приемов бесконфликтного общения в 
совместной деятельности с различными участниками 
образовательных отношений 

 

МК  стремление к продуктивному сотрудничеству со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

 

 потребность налаживать новые продуктивные 
коммуникации 

 

ДК  умение противостоять давлению и манипуляциям 
со стороны различных лиц 

 

 умение высказывать свою позицию, 
аргументировать свои убеждения, считаться с 
мнением сверстников, детей младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

2.4. Сформированность толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения 

 

ЗК  знание основ поведения в поликультурном мире;  

 знание механизмов взаимовыгодного 
сотрудничества 

 

МК  готовность вести конструктивный диалог с 
другими людьми; 

 

 стремление к достижению взаимопонимания с 
различными возрастными категориями лиц 

 

ДК  умение находить общие цели и сотрудничать с 
людьми для их достижения 

 

 способность выстраивать толерантное поведение 
в поликультурном пространстве 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  
ориентация 

3.2. Сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности 

 

ЗК  знание закономерностей развития экологических 
систем, особенностей влияния социально-

экономических процессов на состояние природы 
родного края, России и мира 

 

 знание реальных последствий деятельности 
человека на состояние экологических систем родного 
края, России и мира 

 

МК  наличие устойчивых внутренних мотивов, 
направленных на улучшение экологической 
обстановки родного края, России и мира 

 

ДК  проявление активной позиции в инициации и 
(или) реализации реальных экологических проектах 
на уровне образовательной организации 
(муниципалитета, региона и т. д.) 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей 

 

ЗК  сформированность системных знаний о 
традиционных национальных и общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностях 

 

МК  наличие устойчивой мотивации на приобщение к 
традиционным национальным и общечеловеческим 
гуманистическим и демократическим ценностям 

 

ДК  демонстрация принятия традиционных  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

национальных и общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей 

 осознанное следование ценностным установкам 
многонационального российского общества 

 

1.7. 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 

 

ЗК  системные знания основных принципов всех сфер 
жизни общества 

 

 наличие сформированных образных 
представлений о мире и месте в нём человека 

 

 осознание собственного места в поликультурном 
мире 

 

 знание основ межкультурной коммуникации  

МК  устойчивая потребность в проявлении 
собственных взглядов, жизненных позиций, 
убеждений, идеалов 

 

ДК  системная демонстрация взглядов, жизненных 
позиций, убеждений, идеалов, ценностных 
ориентаций в повседневной жизни 

 

 применение в повседневной жизни умения вести 
диалог, обосновывать свою точку зрения по 
различным проблемам современной науки и 
общественной практики 

 

Смыслообразование 2.5. Сформированность способности противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

 

ЗК  понимание вариантов проявления экстремизма, 
национализма, ксенофобии; 

 

 осознание последствий дискриминации лиц по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам 

 

МК  стремление опровергнуть негативные идеологии 
по отношению к лицам с различными 
национальностями; 

 

 устойчивость по отношению давления 
негативных убеждений по отношению к лицам с 
различными религиозными убеждениями 

 

ДК  умение противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии 

 

 выступление против насилия по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям 

 

Нравственно- 3.1. Сформированность нравственного сознания и  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

этическая 
ориентация 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЗК  наличие знаний об основных общечеловеческих 
моральных нормах и общечеловеческих ценностях их 
значении в жизни отдельной личности и общества 

 

МК  осуществление любой деятельности только с 
ориентацией на моральные нормы и 
общечеловеческие ценности при устойчивом 
внутреннем побуждении к нравственному поступку 

 

ДК  демонстрация нравственного поведения в 
школьном коллективе, семье и обществе, осуждение 
и непринятие деструктивного и безнравственного 
поведения 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

 

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок «Я» 
(max 64) 

Блок 
«Семья» 
(max 3) 

Блок 
«Школа» 
(max 18) 

Блок 
«Родной 

край» 
(max 4) 

Блок 
«Россия и 
мир» (max 

20) 

Сумма 
баллов по 

всем 
блокам 

Сумма 
баллов 

      

 

 

Сформированность блока «Я» 

0–10 – низкий уровень сформированности; 

11–53 – средний уровень сформированности; 

54–64 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 
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Сформированность блока «Школа» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–15 – средний уровень сформированности; 

16–18 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Родной край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–3 – средний уровень сформированности; 

4 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–16 – средний уровень сформированности; 

17–20 – высокий уровень сформированности. 
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Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  
по результату 

Всего  
баллов 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1. 

(max 

5) 

1.2. 

(max 

7) 

1.3. 

(max 

3) 

1.4. 

(max 

4) 

1.5. 

(max 

8) 

1.6. 

(max 

7) 

1.7. 

(max 

7) 

∑ 
самоопр. 
(max 41) 

        

Смыслообразование 2.1. 

(max 

6) 

2.2. 

(max 

6) 

2.3. 

(max 

6) 

2.4. 

(max 

6) 

2.5. 

(max 

6) 

2.6. 

(max 

6) 

2.7. 

(max 

7) 

2.8. 

(max 

6) 

2.9. 

(max 

6) 

∑ смысл. 
(max 55) 

          

Нравственно-

этическая 
ориентация 

3.1. (max 3) 3.2. (max 4) 3.3. (max 3) 3.4. (max 3) ∑ нр.-эт. 
(max 13) 

     

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 

0–7 – самоопределение не сформировано; 

8–33 – самоопределение частично сформировано; 

34–41 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 

0–9 – смыслообразование не сформировано; 

10–47 – смыслообразование частично сформировано; 

48–55 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этической ориентации: 

0–3 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

4–10 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

11–13 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 
сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация). 
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Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 
частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев 
(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 
хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация). 

5.2. Оценочные результаты по проектно-исследовательской деятельности 

Фамилия, инициалы_____________________________ Класс ______ 

 

Лист целеполагания 

 
1. Выбор оснований для проектирования:  

 присоединение к существующим официальным программам;  
 собственная заинтересованность;  
 неудовлетворенность ситуацией;  
 желание более глубоко разобраться в учебном предмете. 

 

2. Область деятельности: 
 познавательная;  
 практическая;  
 учебно-исследовательская;  
 социальная;  
 художественно-творческая;  
 иная ______________________________________________________ 

(указать область деятельности) 
 

3. Выбор тематики исследования. Тема исследований связана: 
 с новейшими достижениями в области науки и технологий; 
      с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 
бизнесом и др.; 

 с изучением проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 
 

4. Выбор направления: 
 социальное;  
 бизнес-проектирование;  
 исследовательское; 
 инженерное; 
 информационное. 

 

5. Первичное самоопределение.  
Отметь , какой вид деятельности хочешь выполнять 

 проектная деятельность 

 учебное исследование (гуманитарные науки) 
 учебное исследование (естественные науки) 

___________________________________________________________________ 

укажи тему проекта / учебного исследования 

____________________________________________________________________ 

укажи цель проекта / исследования (Что хочешь изменить своим проектом / исследованием?) 
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____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Форма для разработки экспертного листа 
Обсудите предложенные формы экспертных листов, если нужно внесите в нее 

коррективы. Дополните параметры оценивания, рассчитайте итоговый балл. 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
для оценки защиты проекта  

 

Уважаемый эксперт! 
Вам предлагается оценить качество защиты проекта. Оценка осуществляется по _____ 

параметрам.  
Экспертная оценка выражается в баллах по каждому параметру: 1 балл ставится, если 

показатель проявлен, 0 – показатель отсутствует. 
Просим Вас оценить выступления и поставить в соответствующих ячейках баллы. 
 

№ 
п/п 

Параметры оценивания Балл 

1.   

2.   

3. Логичное, точное и свободное изложение материала  

4. Уместное использование объектов наглядности, качество 
презентации 

 

5. Умение в ходе защиты отвечать на вопросы, отстаивать свою 
позицию 

 

6. Умение определять практическую значимость работы  

7. Грамотность речи  

8.   

9.   

 Итого  
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
для оценки защиты учебного исследования 

 

Уважаемый эксперт! 
Вам предлагается оценить качество защиты учебного исследования. Оценка осуществляется по _____ параметрам.  
Экспертная оценка выражается в баллах по каждому параметру: 1 балл ставится, если показатель проявлен, 0 – показатель отсутствует. 
Просим Вас оценить выступления и поставить в соответствующих ячейках баллы. 
 

№ 
п/п 

Параметры оценивания Балл 

1.   

2.   

3. Четкость и свободное изложение материала  

4. Глубина анализа информационных источников  

5. Умение создавать структурированный текст работы  

6. Понимание содержания выполненной работы  

7. Полнота исследовательской составляющей работы  

8. Логичность и обоснованность выводов  

9. Уместное использование объектов наглядности, качество 
презентации 

 

10. Умение в ходе защиты отвечать на вопросы, отстаивать свою 
позицию 

 

11. Умение определять практическую значимость работы  

12. Грамотность речи  

13.   

14.   

 Итого  

 

 

 

Карта наблюдений 

за деятельностью обучающегося, выполняющего проект 
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Обучающийся _________________________________ Класс ______ 

(фамилия, инициалы) 
Руководитель проекта ___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

Оценивает руководитель проекта 

1. Выдвижение идеи и 
прогнозирование 
результата  

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали 

Р6.1 Владеть 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 

Научный руководитель делает выводы с учетом 
анализа «Листа целеполагания» 

2 – самостоятельно выдвигает идею проекта, 
определяя основания для проектирования, область 
деятельности, направление и тематику проекта; 
осознает границы своего знания и незнания, новые 
познавательные задачи, которые необходимо 
решить в ходе проектирования и определить 
средства их достижения; последствия достижения 
поставленной цели соответствуют этическим и 
моральным нормам 

1 – идея проекта выдвигается в совместном 
обсуждении с руководителем, оценивает уровень 
своего знания и незнания, а также проводит 
оценку последствий достижения цели с точки 
зрения этики и морали по наводящим вопросам 

0 – идею предложил руководитель 

 

2. Постановка целей Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе 

2 – самостоятельно, своими словами формулирует 
цель деятельности, предлагает критерии оценки 
достижения цели, при формулировке целей 
учитывает культурные нормы, ориентируется на 
общее благо; проявляет инициативу в поиске 
информации для уточнения цели 

1 – активно участвует в целеполагании, но 
руководитель помогает сформулировать цель 
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№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

П9.1 Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задач 

выполнения проекта, инициирует работу с 
информацией 

0 – цель сформулировал руководитель проекта 

3. Защита идеи проекта К13 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 
проекта, проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ) 

Руководитель делает выводы с учетом анализа 
«Листа самооценки № 1» 

2 – самостоятельно обосновывает идею проекта, 
приводит веские и логичные доводы, проявляет 
способность оценивать риски и последствия 
реализации своего проекта; конструктивно 
воспринимает критические замечания, учитывая 
их при доработке идеи 

1 – требуется помощь руководителя при защите 
идеи, отсутствует анализ рисков и последствий его 
реализации; не всегда спокойно относится к 
замечаниям, не может самостоятельно доработать 
идею с учетом высказанных замечаний 
0 – идея проекта не прозвучала, нет понимания 
сути проекта 

 

4. Сбор и анализ 
информации 

П9.1 Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

2 – степень самостоятельности при подборе и 
анализе литературы высокая, использует в работе 
различные источники информации, в том числе 
словари, проявляет способность критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
делает правильные выводы 
1 – на этапе поиска, анализа и интерпретации 
информации, формулировании выводов требуется 
помощь руководителя проекта; не всегда 
проявляет способность к критической оценке 
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№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 
необходимой информации из словарей разных 
типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

информации 
0 – не проявляет интереса к работе с информацией 

5. Составление плана 
работы / 
технологической карты 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели 

П10.1 Использовать различные модельно-

Руководитель делает выводы с учетом качества 
заполнения «Листа планирования» 
2 – знает основные этапы выполнения проекта и 
может на их основе составить предварительный 
план деятельности, определяя планируемые сроки 
начала и окончания, требуемые ресурсы и 
планируемый результат для каждого этапа 
работы; предлагает успешную стратегию 
выполнения проекта; при необходимости 
использует модельно-схематические средства 
1 – заполнение листа планирования осуществляет 
совместно с руководителем проекта, не всегда 
может определить сроки, ресурсы и планируемый 
результат для этапов выполнения проектов; 
предлагает неудачную стратегию выполнения 
проекта; модельно-схематические средства 
использует по инициативе руководителя 
0 – план выполнения проекта составил 
руководитель проекта 
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№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

6. Выполнение действий 
по плану с пошаговым 
самоконтролем и 
внесением корректив 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

Р6.1 Владеть 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 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности 

К12.1 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 

Руководитель делает выводы с учетом анализа 
«Листа самооценки № 2» 

2 – действует в соответствии с определенным 
планом (технологической картой); без 
напоминаний своевременно получает 
планируемый результат на каждом этапе, 
обоснованно корректирует свою деятельность, 
осуществляет деловую коммуникацию 

1 – не всегда действует по плану, при этом не 
может обосновать причины внесения корректив, 
завершает работу по каждому этапу после 
напоминания руководителя 

0 – не соблюдает намеченный план выполнения 
проекта, не может объяснить причин этого 

 

7. Экспертная оценка: 
определение критериев 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат Руководитель делает выводы с учетом анализа  
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№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

и показателей оценки 
проекта 

деятельности с поставленной заранее целью 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 
авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта по 
завершении работы 

«Форма экспертного листа» 

2 – адекватно оценивает соответствие 
полученного результата поставленной цели, 
активно участвует в разработке критериев и 
показателей оценки  

1 – недостаточно активен при разработке 
критериев и показателей оценки, не всегда 
адекватно сопоставляет полученный результат и 
цель 

0 – не участвует в определении критериев и 
показателей оценки, не может соотнести 
результаты и цели проектной деятельности 

8. Подготовка 
презентационных 
материалов 

К13 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках  

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 

2 – отчетные материалы, текст выступления и 
наглядные материалы, в том числе созданные с 
использованием ИКТ, в полной мере 
соответствуют требованиям 

1 – отчетные материалы, текст выступления и 
наглядные материалы частично соответствуют 
требованиям 

0 – отчетные материалы, текст выступления и 
наглядные материалы не соответствуют 
требованиям 
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№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 

Оценивает руководитель и обучающиеся, участвующие в предзащите 

9. Предварительная защита 
проекта 

П8.11.9 Осуществлять презентацию результатов 

К13 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

1 – логичное, точное и свободное изложение 
материала 

1 – уместное использование объектов 
наглядности, качество презентации 

1 – умение в ходе защиты отвечать на вопросы, 
отстаивать свою позицию 

1 – умение определять практическую значимость 
работы 

1 – грамотность речи 

 

10. Корректировка 
презентационных 
материалов с учетом 
экспертной оценки 

К13 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках  

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

2 – самостоятельно осуществляет корректировку 
презентационных материалов с учетом 
полученных в ходе предзащиты замечаний и 
предложений 

1 – осуществляет корректировку презентационных 
материалов с учетом полученных в ходе 
предзащиты замечаний и предложений совместно 
с руководителем 

0 – отказывается вносить коррективы в 
презентационные материалы 
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№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

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

Оценивает руководитель и экспертная комиссия 

11. Защита проекта П8.11.9 Осуществлять презентацию результатов 

К13 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

1 – логичное, точное и свободное изложение 
материала 

1 – уместное использование объектов 
наглядности, качество презентации 

1 – умение в ходе защиты отвечать на вопросы, 
отстаивать свою позицию 

1 – умение определять практическую значимость 
работы 
1 – грамотность речи 

 

Оценивает руководитель проекта 

12. Самооценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 
развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения 
результатов 

Руководитель делает выводы на основе анализа 
«Листа самооценки № 3» 

2 – результаты самооценки в полной мере 
совпадают с оценками руководителя и экспертной 
комиссии 

1 – результаты самооценки не в полной мере 
совпадают с оценками руководителя и экспертной 
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№ Этапы выполнения 
проекта  

Проверяемые метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 
Показатели оценивания Балл 

комиссии 

0 – не совпадают с оценками руководителя и 
экспертной комиссии 

 

 

Сформированность познавательных компетенций, включающих навыки проектной деятельности 

 

24 и выше – высокий уровень 

16-23 – уровень выше среднего 

9-15 – средний уровень 

0-8 баллов – низкий уровень 

 



 

 

932 

 

Карта наблюдений 

за деятельностью обучающегося, выполняющего учебное исследование 

 

Учащийся _________________________________ Класс ______ 

(фамилия, инициалы) 
Научный руководитель ___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

Оценивает научный руководитель 

1. Формулировка 
проблемы и 
обоснование 
актуальности 
исследования 

П8.11.14 отслеживать и 
принимать во внимание 
тренды и тенденции развития 
различных видов 
деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при 
постановке собственных целей 

Р1.2 Ставить и 
формулировать собственные 
задачи в образовательной 
деятельности и жизненных 
ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные 
последствия достижения 
поставленной цели в 
деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р6.1 Владеть 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 

Научный руководитель 
делает выводы с учетом 
анализа «Листа 
целеполагания» 

2 – самостоятельно выдвигает 
идею исследования, определяя 
основания для 
проектирования, область 
деятельности, направление и 
тематику исследования; 
учитывает тренды и 
тенденции развития науки в 
выбранной области знаний, 
осознает границы своего 
знания и незнания, новые 
познавательные задачи, 
которые необходимо решить в 
ходе проектирования и 
средства их достижения; 
последствия достижения 
поставленной цели 
соответствуют этическим и 
моральным нормам 

1 – идея исследования 
выдвигается в совместном 
обсуждении с руководителем, 
оценивает уровень своего 
знания и незнания, а также 
проводит оценку последствий 
достижения цели с точки 
зрения этики и морали по 
наводящим вопросам, 
изучение трендов и тенденций 
развития науки в выбранной 
области знаний инициирует 
научный руководитель 

0 – идею предложил научный 
руководитель 

 

2. Постановка Р1.1 Самостоятельно 2 – самостоятельно, своими  
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

цели, 
определение 
объекта и 
предмета 
исследования 

определять цели деятельности, 
задавать параметры и 
критерии, по которым можно 
определить, что цель 
достигнута 

П8.11.1 ставить цели, исходя 
из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями 
об общем благе 

П9.1 Осуществлять 
развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и 
познавательные) задачи 

словами формулирует цель 
деятельности, определяет 
объект и предмет 
исследования, предлагает 
критерии оценки достижения 
цели, при формулировке 
целей учитывает культурные 
нормы, ориентируется на 
общее благо; проявляет 
инициативу в поиске 
информации для уточнения 
цели 

1 – активно участвует в 
целеполагании, но научный 
руководитель помогает 
сформулировать цель 
выполнения проекта, 
определить объект и предмет, 
инициирует работу с 
информацией 

0 – цель сформулировал 
научный руководитель, а 
также определил объект и 
предмет исследования 

3. Защита идеи 
исследования 

К13 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

К12.4 Спокойно и разумно 
относиться к критическим 
замечаниям в отношении 
собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

П8.11.10 адекватно оценивать 
риски реализации проекта и 
проведения исследования, 
предусматривать пути 
минимизации этих рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать 
последствия реализации своего 
проекта (изменения, которые 

Научный руководитель 
делает выводы с учетом 
анализа «Листа самооценки 
№ 1» 

2 – самостоятельно 
обосновывает идею 
исследования, приводит 
веские и логичные доводы, 
проявляет способность 
оценивать риски и 
последствия реализации 
своего исследования; 
конструктивно воспринимает 
критические замечания, 
учитывая их при доработке 
идеи; может определить место 
своего исследования в общем 
культурном пространстве 

1 – требуется помощь 
руководителя при защите 
идеи, отсутствует анализ 
рисков и последствий его 
реализации; не всегда 
спокойно относится к 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

он повлечет в жизни других 
людей, сообществ) 

П8.11.13 восстанавливать 
контексты и пути развития 
того или иного вида научной 
деятельности, определяя 
место своего исследования в 
общем культурном 
пространстве 

замечаниям, не может 
самостоятельно доработать 
идею с учетом высказанных 
замечаний, определить место 
своего исследования в общем 
культурном пространстве 
0 – идея исследования не 
прозвучала, нет понимания 
сути исследовательской 
деятельности 

4. Сбор и анализ 
информации о 
существующе
м опыте и 
подходах к 
решению 
проблемы 

П9.1 Осуществлять 
развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и 
познавательные) задачи 

П9.2 Критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию с разных 
позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в 
информационных источниках 

П9.4 Осуществлять 
самостоятельную 
информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками 
получения необходимой 
информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться 
в различных источниках 
информации 

П8.11.14 отслеживать и 
принимать во внимание 
тренды и тенденции развития 
различных видов 
деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при 

2 – степень самостоятельности 
при подборе и анализе 
литературы высокая, 
использует в работе 
различные источники 
информации, в том числе 
словари, проявляет 
способность критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, делает 
правильные выводы; знает о 
существующем опыте и 
подходах к решению проблем 
в выбранной сфере 
деятельности 
1 – на этапе поиска, анализа и 
интерпретации информации, 
формулировании выводов 
требуется помощь 
руководителя проекта; не 
всегда проявляет способность 
к критической оценке 
информации; недостаточно 
знаком с опытом и подходами 
к решению проблем в 
выбранной сфере 
деятельности 
0 – не проявляет интереса к 
работе с информацией 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

постановке собственных целей 

П8.11.15 находить различные 
источники материальных и 
нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства 
для проведения исследований и 
реализации проектов в 
различных областях 
деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в 
коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя 
свой проект или возможные 
результаты исследования, с 
целью обеспечения 
продуктивного, 
взаимовыгодного 
сотрудничества 

5. Формулирован
ие гипотезы и 
задач 
исследования 

П8.11.1 формулировать 
гипотезу исследования, исходя 
из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями 
об общем благе; определять 
задачи исследования 

2 – в диалоге с научным 
руководителем выдвигает 
гипотезу, определяет задачи 
исследования 

1 – научный руководитель 
помог сформулировать 
гипотезу учебного 
исследования, определить 
задачи 

0 – гипотезу и задачи 
исследования сформулировал 
научный руководитель 

 

 

6. Выбор / поиск 
метода 
исследования 
адекватного 
задачам 

П8.3 Осуществлять 
самостоятельный поиск 
методов решения практических 
задач, применять различные 
методы познания 

П8.5 Использовать основной 
алгоритм исследования при 
решении своих учебно-

2 – активно участвует в 
выборе методов проведения 
учебного исследования 

1 – участвует в выборе 
методов проведения 
исследования, но при этом 
помощь научного 
руководителя значительна, не 
всегда может выбрать 
наиболее эффективные 
методы 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

познавательных задач 0 – методы исследования 
предлагает научный 
руководитель  

7. Планирование 

исследования с 
учетом тех 
способов 
действия, 
приемов и 
понятий, 
которыми 
оперирует 
данная наука 
(данные 
науки) 

Р2.1 Выбирать путь 
достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно 
составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в 
том числе и нематериальные 
(такие, как время), 
необходимые для достижения 
поставленной цели 

Научный руководитель 
делает выводы с учетом 
качества заполнения «Листа 
планирования» 
2 – знает основные этапы 
выполнения исследования и 
может на их основе составить 
предварительный план 
деятельности, определяя 
планируемые сроки начала и 
окончания, требуемые 
ресурсы и планируемый 
результат для каждого этапа 
работы (лист планирования); 
предлагает успешную 
стратегию выполнения 
исследования 
1 – заполнение листа 
планирования осуществляет 
совместно с научным 
руководителем, не всегда 
может определить сроки, 
ресурсы и планируемый 
результат для этапов 
выполнения исследования; 
предлагает неудачную 
стратегию выполнения 
проекта 
0 – план выполнения проекта 
составил руководитель 
исследования 

 

8. Написание 
теоретической 
части работы, 
в том числе 
сбор, анализ и 
структурирова
ние 
информации 

Р4.1 Самостоятельно 
осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность 

П8.9 Проявлять способность к 
инновационной, 
аналитической, творческой, 
интеллектуальной 
деятельности, в том числе 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.11.4 осуществлять отбор и 
интерпретацию необходимой 

Научный руководитель 
делает выводы с учетом 
анализа «Листа самооценки 
№ 2» 

2 – проявляет способность к 
отбору и интерпретации 
необходимой информации, 
представлению ее с помощью 
модельно-схематических 
средств; самостоятельно 
осуществляет поиск 
информации из различных 
источников, в том числе 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

информации; 

П9.1 Осуществлять 
развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и 
познавательные) задачи 

П9.2 Критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию с разных 
позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в 
информационных источниках 

П9.5 Владеть навыками 
получения необходимой 
информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться 
в различных источниках 
информации 

П10.1 Использовать 
различные модельно-

схематические средства для 
представления существенных 
связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

К13.1 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

словарей разных типов, 
способен критически оценить 
информацию, 
структурировать ее, текст 
теоретической части написан 
логично с высоким процентом 
оригинальности, с 
соблюдением требований к 
цитированию 

1 – в поиске и 
структурировании 
информации по теме 
исследования значительную 
помощь оказывает научный 
руководитель, не всегда 
может представить 
информацию с помощью 
модельно-схематических 
средств, оригинальность 
теоретической части в 
пределах 40-60%, частично 
нарушены правила 
цитирования 

0 – не проявляет интереса к 
работе с информацией, 
процент оригинальности 
менее 40% 

9. Проведение 
практической 
части 
исследования 

П8.11.6 структурировать и 
аргументировать результаты 
исследования на основе 
собранных данных 

П8.11.7 использовать 
элементы математического 

Научный руководитель 
делает выводы с учетом 
анализа «Листа самооценки 
№ 2» 

2 – проявляет способность к 
структурированию 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

моделирования при решении 
исследовательских задач 

К13.1 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

полученных результатов 
исследования, может их 
аргументировать, уверенно 

использует элементы 
математического 
моделирования при решении 
исследовательской задачи, 
логично и точно строит 
речевые высказывания 

1 – обработку результатов 
осуществляет в совместной 
работе с научным 
руководителем, элементы 
математического 
моделирования использует по 
рекомендации научного 
руководителя, при этом 
запрашивает необходимую 
информацию 

0 – не делает попыток 
структурировать и 
аргументировать результаты, 
использовать элементы 
математического анализа, 
ожидает помощи от научного 
руководителя 

10. Анализ 
результатов и 
формулирован
ие выводов 

П8.11.8 использовать 
элементы математического 
анализа для интерпретации 
результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской 
работы 

К13.1 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

Научный руководитель 
делает выводы с учетом 
анализа «Листа самооценки 
№ 2» 

2 – степень самостоятельности 
при анализе результатов 
высокая, делает 
обоснованные, правильные 
выводы на основе имеющихся 
фактов, уверенно использует 
элементы математического 
анализа для интерпретации 
результатов 

1 – требуется помощь 
руководителя при анализе 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

выводов и интерпретации 
результатов, формулировании 
выводов, элементы 
математического анализа 
использует по инициативе 
научного руководителя 

0 – не делает попыток сделать 
выводы, проанализировать 
результаты, ожидает помощи 
от научного руководителя 

11. Экспертная 
оценка: 
определение 
критериев и 
показателей 
оценки 
результатов 
исследования 

Р5.1 Сопоставлять 
полученный результат 
деятельности с поставленной 
заранее целью 

П8.11.5 самостоятельно и 
совместно с другими авторами 
разрабатывать систему 
параметров и критериев 
оценки эффективности и 
продуктивности реализации 
проекта по завершении работы 

Научный руководитель 
делает выводы с учетом 
анализа «Форма экспертного 
листа» 

2 – адекватно оценивает 
соответствие полученного 
результата поставленной цели, 
активно участвует в 
разработке критериев и 
показателей оценки  

1 – недостаточно активен при 
разработке критериев и 
показателей оценки, не всегда 
адекватно сопоставляет 
полученный результат и цель 

0 – не участвует в 
определении критериев и 
показателей оценки, не может 
соотнести результаты и цели 
проектной деятельности 

 

12. Подготовка 
презентационн
ых материалов 

К13 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

П10.1 Использовать 
различные модельно-

схематические средства для 
представления существенных 

2 – исследовательская работа, 
текст выступления и 
наглядные материалы, в том 
числе созданные с 
использованием ИКТ, в 
полной мере соответствуют 
требованиям 

1 – исследовательская работа, 
текст выступления и 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках  

П11 Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм 
информационной безопасности 

наглядные материалы 
частично соответствуют 
требованиям 

0 – исследовательская работа, 
текст выступления и 
наглядные материалы не 
соответствуют требованиям 

Оценивает руководитель и обучающиеся, участвующие в предзащите 

13. Предварительн
ая защита 

П8.11.9 Осуществлять 
презентацию результатов 

К13 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

К12.4 Спокойно и разумно 
относиться к критическим 
замечаниям в отношении 
собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

За каждый указанный 
показатель ставится 1 балл  
1 – четкость и свободное 
изложение материала 

1 – глубина анализа 
информационных источников 

1 – умение создавать 
структурированный текст 
работы 

1 – понимание содержания 
выполненной работы 

1 – полнота 
исследовательской 
составляющей работы 

1 – логичность и 
обоснованность выводов 

1 – уместное использование 
объектов наглядности, 
качество презентации 

1 – умение в ходе защиты 
отвечать на вопросы, 
отстаивать свою позицию 

1 – умение определять 
практическую значимость 
работы 

1 – грамотность речи 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

14. Корректировка 
презентационн
ых материалов 
с учетом 
экспертной 
оценки 

К13 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

П10.1 Использовать 
различные модельно-

схематические средства для 
представления существенных 
связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках  

П11 Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм 
информационной безопасности 

2 – самостоятельно 
осуществляет корректировку 
презентационных материалов 
с учетом полученных в ходе 
предзащиты замечаний и 
предложений 

1 – осуществляет 
корректировку 
презентационных материалов 
с учетом полученных в ходе 
предзащиты замечаний и 
предложений совместно с 
руководителем 

0 – отказывается вносить 
коррективы в 
презентационные материалы 

 

Оценивает руководитель и экспертная комиссия 

15. Защита 
результатов 
учебного 
исследования 

П8.11.9 Осуществлять 
презентацию результатов 

К13 Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

К12.4 Спокойно и разумно 
относиться к критическим 
замечаниям в отношении 
собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс 

1 – четкость и свободное 
изложение материала 

1 – глубина анализа 
информационных источников 

1 – умение создавать 
структурированный текст 
работы 

1 – понимание содержания 
выполненной работы 

1 – полнота 
исследовательской 
составляющей работы 

1 – логичность и 
обоснованность выводов 

1 – уместное использование 
объектов наглядности, 
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№ Этапы 
выполнения 

проекта  

Проверяемые 
метапредметные результаты 

(критерии оценивания) 

Параметры оценивания Бал
л 

собственного развития качество презентации 

1 – умение в ходе защиты 
отвечать на вопросы, 
отстаивать свою позицию 

1 – умение определять 
практическую значимость 
работы 

1 – грамотность речи 

Оценивает научный руководитель  
16. Самооценка Р5.1 Сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с поставленной 
заранее целью 

П8.11.12 адекватно оценивать 
дальнейшее развитие своего 
проекта или исследования, 
видеть возможные варианты 
применения результатов 

Научный руководитель 
делает выводы на основе 
анализа «Листа самооценки 
№ 3» 

2 – результаты самооценки в 
полной мере совпадают с 
оценками руководителя и 
экспертной комиссии 

1 – результаты самооценки не 
в полной мере совпадают с 
оценками руководителя и 
экспертной комиссии 

0 – не совпадают с оценками 
руководителя и экспертной 
комиссии 

 

 

 

Сформированность познавательных компетенций, включающих навыки учебно-

исследовательской деятельности 

 

37 и выше – высокий уровень 

25-36 – уровень выше среднего 

13-24 – средний уровень 

0-12 баллов – низкий уровень 

 

5.3. Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык» 

 
 

Контрольная работа №1   
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 «Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах» 

Часть 1 
1. Вставьте пропущенные буквы.. 
Г..рмония, мент..литет, вл..стелин, ан..логия, вес…ник, ни..ший, бе..корыс..ный, 

ср..щение,  бл..стательный, пр..увеличить, кр..ативный, к..мпромисс, ко..ентарий, 
и...юстрация,  т..рминология, д..монстрационный, п..ссивный, п..триот, адв..кат, 
объед..нение.  

2. Какие орфограммы  проверяет задание 1? Перечислите их. Самостоятельно подберите 
по 1  примеру на каждую представленную орфограмму.   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Значение каких слов определено неверно? Выпишите их, дайте правильные 
определения. 

Заурядный – необыкновенный, выдающийся 

Консолидация –  объединение, укрепление 

Компрометировать – порочить  
Импорт – вывоз продукции, товаров для продажи вне страны 

Легитимный – законно избранный  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

4. Исправьте речевые ошибки. 
Первая прима-балерина нашего театра. Сделать важное решение. Загладить проступок. 

Проявить надменное высокомерие.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1)На встрече с читателями меня спросили: 
– (2) Как случилось, что вы стали писателем?  
(3)Тот из пишущих, кто сможет ответить на этот вопрос, по моему убеждению, сможет 

открыть и секреты вечного двигателя… (4)У каждого, кто над этим задумывался, есть, 
очевидно, свой ответ. (5)Но все ответы будут неточными. (6)Кто-то упал с дерева, кого-то в 
темечко поцеловал сам Господь Бог... (7)Не испытав ни того, ни другого, мне остаётся 
только уповать на чугунных лягушек. (8)Они сидели по кругу в фонтане нашего тульского 
двора, извергая тонкие серебристые струи холодной воды на лежащего в центре 
позеленевшего от времени огромного (так мне казалось) крокодила, готового в любой 
момент выпрыгнуть из водоёма и вцепиться зубами в глазеющего на него мальчугана. 
(9)Мне было два с половиной года. (10)Это первое, что я помню из моего детства. 
(11)После бабушкиных сказок чугунные лягушки представлялись живыми существами. 
(12)Тень, сырость и журчащие стрелы воды, которые по детской наивности я пытался 



 

 

944 

 

взять в руки, усугубляли это ощущение. (13)Я знал, что лягушки – заколдованные 
царевны, которых я должен освободить от колдовских чар жестокого крокодила и вернуть 
им человеческое обличье. (14)Лягушек мне до слёз было жалко, а чугунному крокодилу, 
сколь я его палкой ни бил, ничего не делалось. 

(15)Так и не став взрослым, я занимаюсь этим до сих пор.  
(Константин Скворцов) 

5. Подберите заголовок к тексту. 
__________________________________________________________________ 

6. Определите тип речи.  
______________________________________________________________ 

7. Какими качествами, по мнению автора,  должен обладать писатель? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

8. Укажите средство связи 13 и 14 предложений.  
________________________________________________________________ 

9. Из предложений 3 – 8 выпишите  фразеологизм (-ы).  
_______________________________________________________________ 

10. Из предложения 3 выпишите имя существительное, образованное путем 
перехода из одной части речи в другую. 
_______________________________________________________________ 

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

12. Среди предложений 6 – 10 найдите простое (-ые) предложение (-ия), укажите его (их) 
номер (-а). __________________________________________ 

13. Среди предложений 10 – 14 найдите сложноподчинённое предложение с 
последовательным подчинением придаточных. Укажите его номер. 
__________________________________________________________ 

14. Найдите в тексте бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. 
_________________________________________________________ 

15. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Не слыша (1) друг друга из-за шума (2)бурлящей воды (3)  мы (4) по нескольку раз в день (5) 
переходили Ай по этим качающимся канатам (6) нарываясь (7) мокрыми от возбуждения 
ладошками на тонкие (8) ржавые колючки (9) поизносившихся тросов (10) что ещё более 
обостряло наши чувства. (К. Скворцов) 
________________________________________________________________ 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы по разделу  «Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 

классах» 

 (10 класс) 
Контрольная работа №1 

 

1. Назначение диагностической работы  
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Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов 
обучающихся по разделу «Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах» в 10 
классе (базовый уровень).  

2. Наименование диагностической работы 
Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двух частей: 
1 часть содержит 4 вопроса  с кратким ответом. 
2 часть содержит 11 заданий с кратким ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

1 Правописание безударных гласных в  
корне.  

Б  

2 Правописание безударных гласных в  
корне. Правописание  приставок. 
Систематизация орфограмм 

П  

3 Лексическое значение слова.  Б  

4 Нормы речи. Речевые ошибки Б  

5 Извлечение информации из текста. 
Умение определять тему, основную 
мысль текста 

Б  

6 Умение определять функционально-

смысловой тип текста или его 
фрагмента. 

Б  

7 Свободное, правильное изложение 
своих мыслей в письменной форме 

Б  

8 Умение определять средства связи 
предложений в тексте 

Б  

9 Умение опознавать фразеологические 
обороты 

Б  

10 Части речи. Умение опознавать части 
речи на основе структурно-

семантических признаков 

Б  

11 Умение анализировать предложения 
осложнённой структуры 

Б  

12 Умение опознавать основные единицы 
синтаксиса 

Б  

13 Умение анализировать различные виды 
предложений и словосочетаний и 
предложений с точки зрения их 
основной структурно-смысловой 
организации и организации и 
функциональных особенностей; 

Б  

14 Умение анализировать различные виды 
предложений и словосочетаний и 
предложений с точки зрения их 
основной структурно-смысловой 
организации и организации и 

Б  
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№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

функциональных особенностей 

15 Пунктуационный анализ Б  

 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ 
задания 

 

Правильный ответ  
Оценивание 

1 Гармония, менталитет, властелин, 
аналогия, вестник, низший, 
бескорыстный, сращение,  
блистательный, преувеличить, 
креативный, компромисс, комментарий, 
иллюстрация,  терминология, 
демонстрационный, пассивный, 
патриот, адвокат, объединение 

3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 

1 балл: допущено не более 4 ошибок 

0 баллов: допущено более 4 ошибок 

Максимальный балл: 3 

2 Безударные проверяемые гласные в 
корне (очарование) 
Безударные непроверяемые гласные в 
корне (вокзал) 
Безударные чередующиеся гласные в 
корне (разгореться) 
Непроизносимые согласные (лестный) 
Звонкие и глухие согласные (глубь) 
Правописание приставок (сделать) 
Правописание ПРЕ- и ПРИ- (преграда) 
Удвоенные согласные 

2 балла: названы все орфограммы, 
правильно приведены примеры 

1 балл: допущено не более 3 ошибок в 
определении орфограмм или в подборе 
примеров 

0 баллов: допущено  более 3 ошибок в 
определении орфограмм или в подборе 
примеров 

Максимальный балл: 2 

 

3 Заурядный – обыкновенный.  
Импорт – ввоз товара в страну для 
продажи 

2 балла 

4 Прима-балерина нашего театра. 
Принять важное решение. Загладить 
вину. Проявить высокомерие.  
 

 

4 балла 

5 Как становятся писателями? (Или 
другое название, соответствующее 
содержанию текста) 
 

1 балл 

6 Рассуждение с элементами описания 1 балл 

7 Писатель всю жизнь сохраняет детскую 
остроту восприятия жизни, 
воображение, доброту, чувство 
сострадания, желание помогать 
беззащитным.  
 

1 балл 
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8 Формы слова (я, мне; лягушки, 
лягушек) 

1 балл 

9 Господь Бог поцеловал в темечко 1 балл 

10 Пишущих 

 

1 балл 

11 3, 4, 8 

 

1 балл 

12 7,8 1 балл 

13 13 

 

1 балл 

14 6 1 балл 

15 3, 6, 10 1 балл 

 Итого  22 балла 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  
«5» 20– 22 

«4» 15 – 19 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

 

Контрольная работа №3   
 «Повторение и систематизация изученного в 10  классе» 

Часть 1 

1. Напишите слова под  диктовку. 
Ценностная ориентация, комфортабельный, юриспруденция, реконструкция объекта, 

презентация, смысловая доминанта, общественное мнение, демографические показатели, 
картридж для принтера, транснациональная корпорация, безлимитный тариф, адвокатская 
коллегия, инаугурация президента, критерии образованности, компания сверстников, 
соблюдение законодательства,  выгодные инвестиции, социальная справедливость, 
тоталитарный режим, лучший рейтинг, истинный патриот, речевой этикет, резюме, 
автобиография, самовыражение, карьера, профессионализм, пропаганда, предприниматель, 
эксклюзивный.  

2. Подберите русские синонимы к  2 любым иноязычным словам из текста диктанта. 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Установите соответствия между словами и значениями.  
1 Стратегия А Совокупность средств и приёмов достижения 

цели 

2 Инцидент Б Недоразумение, неприятный случай 

3 Потомок  В Старший родственник по отцовской или 
материнской линии 

4 Предок  Г Человек, происходящий из какого-либо рода 

5 Тактика  Д Искусство руководства общественной, 
политической борьбой с целью достижения 
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результатов; искусство планирования 
результатов 

6 Прецедент Е Случай, служащий для оправдания 
последующих подобных случаев  

 

______________________________________________________________________ 

4. Выпишите примеры с ошибкой в образовании форм слова. Запишите исправленный 
вариант. 
Начало двухтысячнопятого года, более семиста километров, гораздо ближе, ляжьте спать, 
восемью тысячами, не бойтеся перемен, ложите багаж на полку, килограмм помидоров, 
воспользоваться аэрозолем, летел более выше, по обоим сторонам, ехайте быстрей, их дети.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1)Любимым нашим кружком был авиамодельный. (2)Мы всё делали сами: 
выстругивали пропеллеры и лонжероны, выгибали над огнём спиртовки тонкие 
бамбуковые лучины, чтобы придать крыльям округлость. (3)Крылья самолёта обклеивали 
хрустящей пергаментной бумагой, прозрачной и прочной.  

(4) Сердце замирало, когда, вращая пропеллер на длинном тонком пучке резины, 
соединяющей винт с хвостом самолёта и служившей мотором, мы замечали второй слой 
прыгающих бугорков. (5)Это означало, что резина закручена нами достаточно и самолёт 
можно отпускать в небо. (6)Мы бежали за летящей над нами моделью. (7)Падали и, 
вставая, бежали снова. (8)Было полное ощущение, что в этом маленьком самолётике, в 
лёгких облаках мы сами летим, а не разбиваем свои носы о пеньки нашей грешной 
земли. (9)Но особенное впечатление оставляли планеры, которые летали без резинки и 
без бензиновых моторчиков. (10)Это вообще было чем-то фантастическим…  

(11)Строить модели учил нас Лев Александрович Комаров. (12)У него был настоящий 
парашют, на котором он, ловя порывы ветра, летал над поляной около нашего лагеря, 
вызывая недетскую зависть и желание полёта.  

(13)Через десять с небольшим лет вместе с другими авиамоделистами он сконструирует 
сверхлёгкий самолёт «Малыш» и будет летать над городским прудом. (14)Из нашего 
кружка выйдет целая плеяда замечательных авиастроителей. 

(15)Я несколько отвлёкся, простите… 

(16)Наступала осень. (17)Пионерские лагеря закрывались. (18)Модели самолётов мы 
уже не делали, а желание только обострялось. (19)Но рождённые летать ползать не будут. 
(20) С появлением первого снега мы конструировали своеобразные большие санки-

«кареты», выгибая их из тридцатимиллиметровых железных прутков. (21)На эту 
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конструкцию, которую мы дружно затаскивали на гору, усаживалось до десяти человек. 
(22)Если вы думаете, что сейчас, глядя на задымлённый город из окон «мерсов», мы 
испытываем большее удовольствие, вы ошибаетесь. (23)Главное, кто с тобой рядом. 
(24)На чьё плечо ты опираешься! (25)С гиканьем и свистом этот ком летел по накатанной 
дороге, разгоняя прохожих, которые, за неимением тротуаров, тоже претендовали на своё 
место под солнцем.  

(26)«Кареты» – вещь прекрасная, но они летали только по обледенелым спускам нашего 
района, а мы уже не могли жить без неба. (27)Мы же  авиамоделисты! (28) С руками и 
горячими, нагретыми за лето головами. 

(29)… Мы принялись строить планер собственной конструкции. (30)Мы бы построили 
и самолёт, но денег на бензин у нас не было. (31)Мы знали, что планер запускается в небо 
после того, как его разгонит по земле какая-нибудь машина. (32)Автомобиля у нас тоже не 
было, поэтому мы уповали на высоту наших гор, куда намеревались взгромоздить наш 
аппарат, и на силу свободного падения, которая, как мы рассчитывали, оторвёт нас от 
земли. (33)Главное, подняться в воздух, а там… (34) Об этом мы не думали… 

(35)Через месяц наше Нечто, похожее на каракатицу, мы с громадными усилиями 
приволокли на высокую гору (благо с горами в Златоусте проблем нет). (36)Из всех 
приборов для управления было только два рычага: движением одного  шевелились крылья, 
другого – происходило торможение. (37)Чтобы наше чудо не укатилось вниз раньше 
времени, мы привязали его верёвками к колышкам, вбитым в каменистую, промёрзшую 
землю. 

(38)Я забрался в «кабину» и стал ждать подходящего порыва ветра, чтобы скорость 
моего падения с горы и сила встречного ветра подняли планер в воздух. (39)Наконец по 
пластмассовому окну застучали острые льдинки. (40)Я махнул рукой, и ребята обрубили 
верёвки самодельными саблями, которые мы сами отковали. 

(41)Планер вздрогнул, и через несколько мгновений у меня стало холодно в животе. 
(42)Значит, ура – я лечу!  

(43)А дальше… (44)Написал бы, если бы мог вспомнить! 
(45)…Меня часто спрашивают: 
(46) – Почему ты не любишь летать на самолётах? 

(47)Но разве каждому расскажешь эту историю? 

                                                                     (По Константину Скворцову) 
 

5. Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста?  
1) Герой вместе с руководителем кружка сконструировал мощный самолёт.  
2) Ребята летали на сконструированных ими планерах.  
3) Испытания планера проводили в горах. 
4) После полёта на планере герой не любит летать на самолётах. 
5) Строить модели самолётов ребят учил Лев Александрович Комаров. 

 

6. Какие из приведённых утверждений являются ошибочными? 

 

1) В предложениях 26 – 28 представлено повествование. 
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2) Предложение 47 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 46. 
3) Предложения 11 – 12 содержат описание. 
4) В предложениях 22 – 24 представлено рассуждение. 
5) Предложение 35 содержит описание.  

 

7. В каком значении употреблено слово МОДЕЛЬ в 11 предложении? 

1) Образец изделия. Последние модели обуви.  

2) Тип, марка конструкции. Последняя модель автомобиля. 

3) Предмет, точно воспроизводящий  в уменьшенном виде или в натуральную величину 
какой-либо другой предмет. Модель телебашни.  
4) Схема, математическое описание устройства какого-либо физического объекта или 
процесса.  Модель атома.  

 

8. В каком предложении средством выразительности является метафора?  
1) В 40. 
2) В 24. 
3) В 3. 
4) В 5.  
5) В 39.  

 

9. Выпишите из предложения 37 слово, у которого есть пароним.  
10. Выпишите из предложения 4 слово (-а) с безударной чередующейся гласной в корне.  

Замирало 

11.  Выпишите из предложения 37 слово (-а) с безударной проверяемой гласной в корне.          
12. Выпишите из предложения 4 слово (-а) с безударной непроверяемой гласной в 

корне.  
 

 

 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы по разделу  ««Повторение и систематизация изученного в 10  

классе» 

 (10 класс) 
Контрольная работа №3 

 

1. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов 
обучающихся по разделу «Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах» в 10 
классе (базовый уровень). () 

2. Наименование диагностической работы 
Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двух частей: 
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1 часть содержит 4 вопроса  с кратким ответом. 
2 часть содержит 8 заданий с кратким ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

1 Правописание безударных гласных в  
корне. Правописание сомнительных и 
непроизносимых согласных 

Б  

2 Умение подбирать синонимы Б  

3 Лексическое значение слова.  Б  

4 Нормы речи. Грамматические ошибки Б  

5 Извлечение информации из текста. 
Умение определять тему, основную 
мысль текста. Смысловой анализ текста 

Б  

6 Умение определять функционально-

смысловой тип текста или его 
фрагмента. Смысловой анализ текста 

Б  

7 Лексическое значение слова в 
контексте 

Б  

8 Умение определять средства 
выразительности в тексте 

Б  

9 Лексическое значение слова. Паронимы Б  

10 Правописание безударных 
чередующихся гласных 

Б  

11 Правописание безударных 
проверяемых гласных 

Б  

12 Правописание безударных 
непроверяемых гласных 

Б  

 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ 
задания 

 

Правильный ответ  
Оценивание 

1 Словарный диктант 3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 

1 балл: допущено не более 4 ошибок 

0 баллов: допущено более 4 ошибок 

Максимальный балл: 3 

2 Комфортабельный – удобный, 
реконструкция - восстановление 

2 балла 

3 1 – Д, 2 – Б, 3 – Г, 4 – В, 5 – А, 6 – Е 6 баллов: по 1 баллу за каждое 
правильное соответствие 

4 Начало две тысячи пятого года, более 
семисот километров, лягте спать, не 
бойтесь перемен, кладите (положите) 
багаж на полку, летел выше (более 
высоко), по обеим сторонам, поезжайте 
быстрей 

3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 

1 балл: допущено не более 3 ошибок 

0 баллов: допущено более 3 ошибок 

Максимальный балл: 3 
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5 1,2 1 балл 

6 1,4 1 балл 

7 3 1 балл 

8 2 1 балл 

9 Каменистую 1 балл 

10 Замирало 1 балл 

11 Укатилось, привязали, каменистую 1 балл 

12 Пергаментной, прозрачной 1 балл 

 Итого  22 балла 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  
«5» 20– 22 

«4» 15 – 19 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

Контрольная работа №4   
«Итоговая контрольная работа за курс 10 класса» 

(углублённый уровень) 
Часть 1 

13. Напишите слова под  диктовку. 
Ценностная ориентация, комфортабельный, юриспруденция, реконструкция объекта, 

презентация, смысловая доминанта, общественное мнение, демографические показатели, 
картридж для принтера, транснациональная корпорация, безлимитный тариф, адвокатская 
коллегия, инаугурация президента, критерии образованности, компания сверстников, 
соблюдение законодательства,  выгодные инвестиции, социальная справедливость, 
информационное общество, лучший рейтинг, истинный патриот, речевой этикет, резюме, 
автобиография, самовыражение, карьера, профессионализм, пропаганда, предприниматель, 
эксклюзивный.  

14. Опираясь на лексическое значение слов, коротко объясните, чем р..зюме 
отличается от авт..б..ографии.  

15. Какие слова из текста диктанта имеют паронимы? Выпишите их, укажите 
паронимы к ним. Составьте с каждым из них словосочетания.  

16. Распределите слова на 3 колонки, вставляя пропущенные буквы. 
Затверд..вать, ноч..вать, преодол..вать, гор..вать, одол..вать, танц..вать, усп..вать, забол..вать, 
завед..вать, опазд..вать, отта..вать, ослаб..вать, проповед..вать, проветр..вать, унаследовать, 
огляд..ваться. 
 

Суффиксы –е-ва-, -и-ва- Суффикс –ева-/-ова- Суффикс –ива-/-ыва- 
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17. Выпишите примеры с ошибкой в образовании форм слова. Запишите исправленный 
вариант. 
Обгрызанный карандаш, у троих подруг, клади в портфель, восемью восемь, обоих сестёр, 
езжай медленней, более красивей, ляжь удобнее, встретилися неожиданно, не лазайте по 
деревьям, жжёшь бумагу, около семисот пятидесяти пяти километров, полтораста метрами, 
пара туфель.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1)Любимым нашим кружком был авиамодельный. (2)Мы всё делали сами: 
выстругивали пропеллеры и лонжероны, выгибали над огнём спиртовки тонкие 
бамбуковые лучины, чтобы придать крыльям округлость. (3)Крылья самолёта обклеивали 
хрустящей пергаментной бумагой, прозрачной и прочной.  

(4) Сердце замирало, когда, вращая пропеллер на длинном тонком пучке резины, 
соединяющей винт с хвостом самолёта и служившей мотором, мы замечали второй слой 
прыгающих бугорков. (5)Это означало, что резина закручена нами достаточно и самолёт 
можно отпускать в небо. (6) Мы бежали за летящей над нами моделью. (7)Падали и, 
вставая, бежали снова. (8)Было полное ощущение, что в этом маленьком самолётике, в 
лёгких облаках мы сами летим, а не разбиваем свои носы о пеньки нашей грешной 
земли. (9)Но особенное впечатление оставляли планеры, которые летали без резинки и 
без бензиновых моторчиков. (10)Это вообще было чем-то фантастическим…  

(11)Строить модели учил нас Лев Александрович Комаров. (12)У него был настоящий 
парашют, на котором он, ловя порывы ветра, летал над поляной около нашего лагеря, 
вызывая недетскую зависть и желание полёта.  

(13)Через десять с небольшим лет вместе с другими авиамоделистами он сконструирует 
сверхлёгкий самолёт «Малыш» и будет летать над городским прудом. (14)Из нашего 
кружка выйдет целая плеяда замечательных авиастроителей. 

(15)Я несколько отвлёкся, простите… 

(16)Наступала осень. (17)Пионерские лагеря закрывались. (18)Модели самолётов мы 
уже не делали, а желание только обострялось. (19)Но рождённые летать ползать не будут. 
(20) С появлением первого снега мы конструировали своеобразные большие санки-

«кареты», выгибая их из тридцатимиллиметровых железных прутков. (21)На эту 
конструкцию, которую мы дружно затаскивали на гору, усаживалось до десяти человек. 
(22)Если вы думаете, что сейчас, глядя на задымлённый город из окон «мерсов», мы 
испытываем большее удовольствие, вы ошибаетесь. (23)Главное, кто с тобой рядом. 
(24)На чьё плечо ты опираешься! (25)С гиканьем и свистом этот ком летел по накатанной 
дороге, разгоняя прохожих, которые, за неимением тротуаров, тоже претендовали на своё 
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место под солнцем.  
(26)«Кареты» – вещь прекрасная, но они летали только по обледенелым спускам нашего 

района, а мы уже не могли жить без неба. (27)Мы же  авиамоделисты! (28) С руками и 
горячими, нагретыми за лето головами. 

(29)… Мы принялись строить планер собственной конструкции. (30)Мы бы построили 
и самолёт, но денег на бензин у нас не было. (31)Мы знали, что планер запускается в небо 
после того, как его разгонит по земле какая-нибудь машина. (32)Автомобиля у нас тоже не 
было, поэтому мы уповали на высоту наших гор, куда намеревались взгромоздить наш 
аппарат, и на силу свободного падения, которая, как мы рассчитывали, оторвёт нас от 
земли. (33)Главное, подняться в воздух, а там… (34) Об этом мы не думали… 

(35)Через месяц наше Нечто, похожее на каракатицу, мы с громадными усилиями 
приволокли на высокую гору (благо с горами в Златоусте проблем нет). (36)Из всех 
приборов для управления было только два рычага: движением одного  шевелились крылья, 
другого – происходило торможение. (37)Чтобы наше чудо не укатилось вниз раньше 
времени, мы привязали его верёвками к колышкам, вбитым в каменистую, промёрзшую 
землю. 

(38)Я забрался в «кабину» и стал ждать подходящего порыва ветра, чтобы скорость 
моего падения с горы и сила встречного ветра подняли планер в воздух. (39)Наконец по 
пластмассовому окну застучали острые льдинки. (40)Я махнул рукой, и ребята обрубили 
верёвки самодельными саблями, которые мы сами отковали. 

(41)Планер вздрогнул, и через несколько мгновений у меня стало холодно в животе. 
(42)Значит, ура – я лечу!  

(43)А дальше… (44)Написал бы, если бы мог вспомнить! 
(45)…Меня часто спрашивают: 
(46) – Почему ты не любишь летать на самолётах? 

(47)Но разве каждому расскажешь эту историю? 

                                                                     (По Константину Скворцову) 
 

18. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?  
 

1) Герой вместе с руководителем кружка сконструировал мощный самолёт.  
2) Ребята летали на сконструированных ими планерах.  
3) Испытания планера проводили в горах. 
4) После полёта на планере герой не любит летать на самолётах. 
5) Строить модели самолётов ребят учил Лев Александрович Комаров. 

 

19. Какие из приведённых утверждений являются верными? 

 

1) В предложениях 38 – 40 представлено повествование. 
2) Предложение 47 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 46. 
3) В предложениях 11 – 12 представлено описание. 
4) В предложениях 22 – 24 представлено рассуждение.  
5) Предложение 29  указывает на следствие того, о чём говорится в предложениях 26 – 28.  
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20. В каком значении употреблено слово СИЛА в 38 предложении? 

1) Способность живых существ производить какие-либо физические действия, требующие 
значительного напряжения. Мышечная сила.  

2) Способность человека выдерживать большие психологические нагрузки, умственное или 
нравственное напряжение. Духовная сила личности.  

3) Способность производить какую-либо работу; энергия, мощность. Подъёмная сила 
машины.  

4) Величина механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или 
деформацию. Единица силы. Сила падающей воды.  

 

21. В каком предложении средством выразительности является ирония?  
1) В 41. 
2) В 19. 
3) В 33. 
4) В 8.  
5) В 37.  

 

22. Среди   предложений 26 –34 найдите пример использования стилистического приема 
обновления фразеологизмов –  разрушение их образного значения, при котором внешне 
фразеологизм не изменяется, но утрачивает свое метафорическое значение и воспринимается 
буквально. Выпишите его. Укажите значение исходного фразеологизма.  

23. Среди  предложений 38 – 44 найдите такое (-ие), в котором (-ых) есть вводное слово 
(слова). Укажите их номер (-а).    

24. В предложении 5 найдите грамматические основы, охарактеризуйте простые 
предложения в составе сложного по характеру грамматической основы. Графически 
объясните постановку знаков препинания.   
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы «Итоговая контрольная работа за курс 10 класса» 

Контрольная работа №4   
 (углублённый уровень) 

 

 

1. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов 
обучающихся по разделу «Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах» в 10 
классе (базовый уровень). () 

2. Наименование диагностической работы 
Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двух частей: 
1 часть содержит 3 вопроса  с кратким ответом и 2 вопроса с развернутым ответом 
ограниченного объема. 
2 часть содержит 7 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 
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№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

1 Правописание безударных гласных в  
корне 

Б  

2 Лексическое значение слова. Умение 
составлять развёрнутый ответ  

П  

3 Лексическое значение слова. Паронимы 
и их использование в речи 

П  

4 Правописание суффиксов глаголов. 
Морфемный разбор 

П  

5 Нормы речи. Грамматические ошибки Б  

6 Извлечение информации из текста.  Б  

7 Умение определять функционально-

смысловой тип текста или его 
фрагмента. Смысловой анализ 

Б  

8 Лексическое значение слова в 
контексте 

Б  

9 Изобразительно-выразительные 
средства языка 

Б  

10 Изобразительно-выразительные 
средства языка 

П  

11 Правописание безударных 
чередующихся гласных 

Б  

12 Синтаксический и пунктуационный 
разбор 

Б  

 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ 
задания 

 

Правильный ответ  
Оценивание 

1 Словарный диктант 3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 

1 балл: допущено не более 4 ошибок 

0 баллов: допущено более 4 ошибок 

Максимальный балл: 3 

2 Цель резюме – создать у работодателя   
профессиональный образ претендента 
на конкретную должность. 
Особенности: 
- включает сведения об образовании и 
профессиональном опыте,  
- не содержит сведений личного 
характера, 
- изложение сведений схематично, 
лаконично, но информативно. 
Цель автобиографии – не только 
показать себя как специалиста, но и 
заинтересовать работодателя своей 
личностью.  

2 балла - указаны цели документов, при 
этом показаны отличия.  
2 балла -  указано не менее 2 
соотносительных отличий 

Максимальный балл: 4 
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Особенности: 
- может включать какие-то факты 
биографии человека, личную 
информацию,  
- представляет собой развёрнутое 
повествование с деталями и 
подробностями, 
- пишется в произвольной форме, имеет 
больший объём.  

3 Комфортабельный теплоход – 

комфортное существование. 
Информационное общество – 

информативные материалы 

2 балла 

4 Суффикс –ева-/-ова-: ночевать, 
горевать, танцевать, заведовать, 
проповедовать, унаследовать 

Суффиксы –е-ва-, -и-ва-: затвердевать, 
преодолевать, одолевать,  успевать, 
заболевать, ослабевать, проветривать. 
Суффикс –ива-/-ыва-: опаздывать, 
оттаивать, оглядываться 

3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 

1 балл: допущено не более 3 ошибок 

0 баллов: допущено более 3 ошибок 

Максимальный балл: 3 

5 Обгрызенный карандаш, у трёх подруг, 
обеих сестёр, поезжай медленней, более 
красивый (более красиво), ляг удобнее, 
встретились неожиданно, полутораста 
метрами.  

3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 

1 балл: допущено не более 3 ошибок 

0 баллов: допущено более 3 ошибок 

Максимальный балл: 3 

6 3,4,5 1 балл 

7 1, 4, 5 1 балл 

8 3 1 балл 

9 2 1 балл 

10 В 28 предложении фразеологизм 
«горячая голова» (пылкий, 
увлекающийся человек) разрушен 

2 балла 

11 42 1 балл 

12 Это означало, что резина закручена 
нами достаточно и самолёт можно 
отпускать в небо. 
В предложении 3 грамматические 
основы (1 – это означало, двусоставное 
предложение, 2 – резина закручена –  

двусоставное предложение, 3 – можно 
отпускать – односоставное безличное 
предложение). Предложение 
сложноподчинённое, состоит из 3 
частей, 1 часть – главная, 2 и  3 – 

однородные придаточные (между ними 
запятая не ставится) 

3 балла – правильно найдены 
грамматические основы и указан тип 
предложений по характеру 
грамматической основы 

1 балл – правильная характеристика 
предложения в целом.  
1 балл – правильный пунктуационный 
разбор. 
Максимальный балл: 5 
Примечание. Учащиеся могут 
графически объяснить структуру и 
пунктуацию в предложении. 

 Итого  28 баллов 
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Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  
«5» 25– 28 

«4» 14 – 24 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: «Культура письменного общения с помощью современных технических средств 
коммуникации» 

Цель:  совершенствовать культуру письменной речи, соблюдать нормы русского 
литературного языка, нормы речевого этикета при общении с помощью 
современных средств коммуникации (электронная переписка, SMS-общение, чаты, 
форумы в социальных сетях и др.).  

Оборудование: учебник, языковой материал для наблюдений и анализа   

Форма работы: работа в группах 

Ход работы: 

1. Формируем представления о проблеме 

2. Анализируем языковой материал 

3. Делаем выводы 

 

Часть 1. Формируем представления о проблеме (работа в группах) 
Задание 1 

Прочитайте мнения учёных (лингвиста, социолога) о правилах общения в интернете, 
нормах этикета в сети. О каких проблемах и особенностях общения в интернете говорят 
специалисты? Сформулируйте их тезисно.  
 

Сейчас вроде бы стало очевидно, что Интернет — благо для огромного количества 
людей. И хотя появилась такая метафора «Одиночество в сети», тем не менее Интернет 
спасает от одиночества.  

Однако также очевидно, что Интернет порождает огромное количество проблем — 

юридических, этических и, что для меня сейчас важно, огромное количество 
коммуникативных проблем. В частности, конфликтность. Я бы даже сказал более сильно: 
скандал в Интернете. Скандалы обрастают всегда огромным количеством комментариев, 
иногда продолжаются вне Интернета.  

…внутри Интернета вырабатываются определенные правила. Речь даже идет о таких 
понятиях, как «сетикет», сетевой этикет. Так мир устроен: внутри него существуют разные 
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сообщества — государственные, национальные, какие-то еще. Интернет довольно активно 
и за короткий временной отрезок — пять-десять лет — очень сильно саморегулируется. Но 
тем не менее остается много проблем. Здесь не надо кого-то ругать, говорить, что виновато 
государство, общество... Просто само это общество находится на стадии становления. И 
мне кажется, что необходимо сначала понять, где болевые точки в Интернете, прежде чем 
издавать законы и формулировать правила. Для меня болевые точки — это коммуникации. 

(М. Кронгауз) 

 

Как правильно начинать электронное письмо, с обращения или с приветствия? Увы, не 
знаю. И если кто скажет, что знает, не верьте ему. Этикет электронного письма еще 
окончательно не сложился, и человек, который дает рекомендации по этому поводу, просто 
придумывает его. 

Новые технологии разрушили один из самых важных и незыблемых коммуникативных 

постулатов, состоящий в том, что речь бывает устная и письменная (в быту скорее 
называемая текстом), каждая со своими яркими особенностями. Ну, действительно, находясь 
в аське (ICQ), в ЖЖ, посылая е-мейл/и-мейл (сам я склоняюсь к первому варианту, хотя, как 
это ни смешно, логичнее было бы писать э-мейл), мы, безусловно, пишем, но вот то, что мы 
пишем, больше похоже на устную речь. Хотя бы с точки зрения синтаксиса, если читатель 
еще помнит это слово. 

Более того, в интернет-речи есть много всякого нехарактерного для письма, например 
смайлики. Смайлики ведь соответствуют мимике, а отчасти жестам и интонации, то есть 
именно компонентам устной речи. Я уж не говорю о том, что сами жанры и стили, 
встречаемые в интернете, гораздо более естественны для устного общения — дружеский 
обмен мнениями, перепалка или перебранка, рассказывание анекдотов и их 
комментирование и т. д. 

Когда-то в интернете предпринимались попытки отгородиться с помощью языка от 
остального мира. Тогда и начали появляться различные самоназвания типа сетяне или сете-

навты, а для собственного этикета придумали смешное слово сетикет (или нетикет, 
заимствованный из английского). Однако это слово так и не привилось. Во-первых, сетевой 
этикет уж не настолько отличается от обычного, то есть не становится самостоятельной 
системой, просто кое-где возникают отдельные дополнительные правила. Во-вторых, сам 
интернет очень разнообразен, и, конечно, никакого единого этикета в нем не существует, 
причем разных дополнительных правил в уголках сети довольно много, и актуальны они для 
отдельных сообществ. 

 

(М. Кронгауз. Из книги «Русский язык на грани нервного срыва») 

               

 

Граница онлайна и офлайна стала по-настоящему условной. С распространением 
мобильной связи, планшетов и всего такого интернет перестает быть отдельным 
пространством. Соответственно, вопрос, насколько различаются наши практики поведения 
в интернете и в офлайн-пространстве, тоже чуть-чуть обессмыслился. Но все равно кое-что 
можно сказать. Например, в соцсетях, по сравнению с интернетом, который был до них, 
общение стало менее вербальным, оно меньше ориентировано на текст. Если вы ведете блог, 
вам надо что-то писать; в более редких случаях вы выложите фоточку. В соцсетях вы можете 
поставить лайк или эмодзи. Люди пишут без больших букв, не ставят точку в конце, 
грамматически текст становится все ближе к устной речи, если не к потоку мысли — мои 
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студенты считают, что мессенджеры больше похожи на потоки сознания, чем на беседы. 
К чему это приведет — до конца непонятно. 

(Из интервью с Полиной Колозариди «Соцсети и интернет: взгляд социолога». 
Интернет-журнал «Арзамас»)  

 

 

 

Задание 2. С появлением интернета в нашу речь вошли новые слова, какие-то из них 
прочно обосновались в русском языке, а какие-то появились совсем недавно и ещё не 
освоены носителями русского языка.  Найдите неологизмы в текстах предыдущего задания, 
объясните их значение. Приведите свои примеры неологизмов языка интернета (5-10 слов). 
Для объяснения значения таких слов вы можете обратиться к «Словарю языка интернета.ru» 

под ред. М. Кронгауза. 
 

Часть 2. Анализируем языковой материал (работа в группах) 
Задание 3.  
Проанализируйте вашу переписку в социальных сетях, интернет-форумах, мессенджерах, 
SMS, электронной почте.  Для наблюдения и формулирования выводов вы можете опираться 
на следующие вопросы: 

1. Какие современные средства коммуникации вы предпочитаете и используете? Для 
более точного ответа на этот вопрос вы можете посмотреть всю переписку за неделю 
(SMS, ваши посты, оставленные комментарии, личные сообщения и ответы на них в 
соцсетях, письма по электронной почте, переписка в мессенджерах и др.) и 
определить уровень вашей коммуникативной активности.  

2. Используете ли вы графические символы в электронной переписке? Есть ли у вас 
«любимые» символы (эмодзи)? Считаете ли вы их уместными и необходимыми в 
электронном общении? 

3. Можете ли вы обозначить наиболее приемлемую с точки зрения ситуации общения и 
характеристики адресата сферу использования электронных средств коммуникации, 
таких как: 
1) электронная почта,  
2) SMS, 

3) программы для быстрого обмена сообщениями (Viber и др.), 
4) сообщения в социальных сетях («Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook» и 

др.).  

4.  Сделайте вывод о том,  какими языковыми, графическими средствами уместно 
пользоваться в зависимости от средства общения, как зависит объём письма, способы 
передачи основной и дополнительной информации. Отличаются ли этикетные 
формулы, используемые в электронной переписке?  

Обобщите ответы участников группы, на основе проведённых наблюдений 
сделайте выводы и представьте их в виде небольшого доклада, тему которого 
сформулируйте сами.  

Задание 4 (индивидуальная работа) 
 

Напишите сообщение разным адресатам и отправьте его, используя для этого 
различные технические средства общения. Соблюдайте нормы речевого этикета.  
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Тема сообщения: «Мои образовательные достижения по результатам выполнения 
лабораторной работы».  

Адресаты: учитель русского языка, родители, одноклассники, друзья.  
Выбор средств общения в зависимости от адресата осуществляется 

самостоятельно. 
 

Часть 3.Делаем выводы 

Задание 4. Запишите краткий вывод (5-7 предложений) по итогам выполнения 
Лабораторной работы № 1. Для формулирования вывода используйте свои наблюдения и 
материалы выполненных заданий. 

 

ВЫВОД: Выполняя эту работу, я (научился, понял, пришёл к выводу)  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

                   

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: «Культура письменного общения с помощью современных технических средств 
коммуникации» 

Цель:  совершенствовать культуру письменной речи, соблюдать нормы русского 
литературного языка, нормы речевого этикета при общении с помощью 
современных средств коммуникации (электронная переписка, SMS-общение, чаты, 
форумы в социальных сетях и др.).  

Оборудование: учебник, языковой материал для наблюдений и анализа   

Форма работы: работа в группах 

Ход работы: 

4. Формируем представления о проблеме 

5. Анализируем языковой материал 

6. Делаем выводы 

 

Часть 1. Формируем представления о проблеме (работа в группах) 
Задание 1 

Прочитайте мнения учёных (лингвиста, социолога) о правилах общения в интернете, 
нормах этикета в сети. О каких проблемах и особенностях общения в интернете говорят 
специалисты? Сформулируйте их тезисно.  
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Сейчас вроде бы стало очевидно, что Интернет — благо для огромного количества 
людей. И хотя появилась такая метафора «Одиночество в сети», тем не менее Интернет 
спасает от одиночества.  

Однако также очевидно, что Интернет порождает огромное количество проблем — 

юридических, этических и, что для меня сейчас важно, огромное количество 
коммуникативных проблем. В частности, конфликтность. Я бы даже сказал более сильно: 
скандал в Интернете. Скандалы обрастают всегда огромным количеством комментариев, 
иногда продолжаются вне Интернета.  

…внутри Интернета вырабатываются определенные правила. Речь даже идет о таких 
понятиях, как «сетикет», сетевой этикет. Так мир устроен: внутри него существуют разные 
сообщества — государственные, национальные, какие-то еще. Интернет довольно активно 
и за короткий временной отрезок — пять-десять лет — очень сильно саморегулируется. Но 
тем не менее остается много проблем. Здесь не надо кого-то ругать, говорить, что виновато 
государство, общество... Просто само это общество находится на стадии становления. И 
мне кажется, что необходимо сначала понять, где болевые точки в Интернете, прежде чем 
издавать законы и формулировать правила. Для меня болевые точки — это коммуникации. 

(М. Кронгауз) 

 

Как правильно начинать электронное письмо, с обращения или с приветствия? Увы, не 
знаю. И если кто скажет, что знает, не верьте ему. Этикет электронного письма еще 
окончательно не сложился, и человек, который дает рекомендации по этому поводу, просто 
придумывает его. 

Новые технологии разрушили один из самых важных и незыблемых коммуникативных 
постулатов, состоящий в том, что речь бывает устная и письменная (в быту скорее 
называемая текстом), каждая со своими яркими особенностями. Ну, действительно, находясь 
в аське (ICQ), в ЖЖ, посылая е-мейл/и-мейл (сам я склоняюсь к первому варианту, хотя, как 
это ни смешно, логичнее было бы писать э-мейл), мы, безусловно, пишем, но вот то, что мы 
пишем, больше похоже на устную речь. Хотя бы с точки зрения синтаксиса, если читатель 
еще помнит это слово. 

Более того, в интернет-речи есть много всякого нехарактерного для письма, например 
смайлики. Смайлики ведь соответствуют мимике, а отчасти жестам и интонации, то есть 
именно компонентам устной речи. Я уж не говорю о том, что сами жанры и стили, 
встречаемые в интернете, гораздо более естественны для устного общения — дружеский 
обмен мнениями, перепалка или перебранка, рассказывание анекдотов и их 
комментирование и т. д. 

Когда-то в интернете предпринимались попытки отгородиться с помощью языка от 
остального мира. Тогда и начали появляться различные самоназвания типа сетяне или сете-

навты, а для собственного этикета придумали смешное слово сетикет (или нетикет, 
заимствованный из английского). Однако это слово так и не привилось. Во-первых, сетевой 
этикет уж не настолько отличается от обычного, то есть не становится самостоятельной 
системой, просто кое-где возникают отдельные дополнительные правила. Во-вторых, сам 
интернет очень разнообразен, и, конечно, никакого единого этикета в нем не существует, 
причем разных дополнительных правил в уголках сети довольно много, и актуальны они для 
отдельных сообществ. 

 

(М. Кронгауз. Из книги «Русский язык на грани нервного срыва») 
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Граница онлайна и офлайна стала по-настоящему условной. С распространением 
мобильной связи, планшетов и всего такого интернет перестает быть отдельным 
пространством. Соответственно, вопрос, насколько различаются наши практики поведения 
в интернете и в офлайн-пространстве, тоже чуть-чуть обессмыслился. Но все равно кое-что 
можно сказать. Например, в соцсетях, по сравнению с интернетом, который был до них, 
общение стало менее вербальным, оно меньше ориентировано на текст. Если вы ведете блог, 
вам надо что-то писать; в более редких случаях вы выложите фоточку. В соцсетях вы можете 
поставить лайк или эмодзи. Люди пишут без больших букв, не ставят точку в конце, 
грамматически текст становится все ближе к устной речи, если не к потоку мысли — мои 
студенты считают, что мессенджеры больше похожи на потоки сознания, чем на беседы. 

К чему это приведет — до конца непонятно. 
(Из интервью с Полиной Колозариди «Соцсети и интернет: взгляд социолога». 

Интернет-журнал «Арзамас»)  
 

 

 

Задание 2. С появлением интернета в нашу речь вошли новые слова, какие-то из них 
прочно обосновались в русском языке, а какие-то появились совсем недавно и ещё не 
освоены носителями русского языка.  Найдите неологизмы в текстах предыдущего задания, 
объясните их значение. Приведите свои примеры неологизмов языка интернета (5-10 слов). 
Для объяснения значения таких слов вы можете обратиться к «Словарю языка интернета.ru» 

под ред. М. Кронгауза. 
 

Часть 2. Анализируем языковой материал (работа в группах) 
Задание 3.  
Проанализируйте вашу переписку в социальных сетях, интернет-форумах, мессенджерах, 
SMS, электронной почте.  Для наблюдения и формулирования выводов вы можете опираться 
на следующие вопросы: 

5. Какие современные средства коммуникации вы предпочитаете и используете? Для 
более точного ответа на этот вопрос вы можете посмотреть всю переписку за неделю 
(SMS, ваши посты, оставленные комментарии, личные сообщения и ответы на них в 
соцсетях, письма по электронной почте, переписка в мессенджерах и др.) и 
определить уровень вашей коммуникативной активности.  

6. Используете ли вы графические символы в электронной переписке? Есть ли у вас 
«любимые» символы (эмодзи)? Считаете ли вы их уместными и необходимыми в 
электронном общении? 

7. Можете ли вы обозначить наиболее приемлемую с точки зрения ситуации общения и 
характеристики адресата сферу использования электронных средств коммуникации, 
таких как: 
5) электронная почта,  
6) SMS, 

7) программы для быстрого обмена сообщениями (Viber и др.), 
8) сообщения в социальных сетях («Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook» и 

др.).  

8.  Сделайте вывод о том,  какими языковыми, графическими средствами уместно 
пользоваться в зависимости от средства общения, как зависит объём письма, способы 
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передачи основной и дополнительной информации. Отличаются ли этикетные 
формулы, используемые в электронной переписке?  

Обобщите ответы участников группы, на основе проведённых наблюдений 
сделайте выводы и представьте их в виде небольшого доклада, тему которого 
сформулируйте сами.  

Задание 4 (индивидуальная работа) 
 

Напишите сообщение разным адресатам и отправьте его, используя для этого 
различные технические средства общения. Соблюдайте нормы речевого этикета.  

Тема сообщения: «Мои образовательные достижения по результатам выполнения 
лабораторной работы».  

Адресаты: учитель русского языка, родители, одноклассники, друзья.  
Выбор средств общения в зависимости от адресата осуществляется 

самостоятельно. 
 

Часть 3.Делаем выводы 

Задание 4. Запишите краткий вывод (5-7 предложений) по итогам выполнения 
Лабораторной работы № 1. Для формулирования вывода используйте свои наблюдения и 
материалы выполненных заданий. 

 

ВЫВОД: Выполняя эту работу, я (научился, понял, пришёл к выводу)  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

                   

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «КУЛЬТУРА 
ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ» 

(11  КЛАСС) 

 

1. Назначение лабораторной работы 

Лабораторная работа предназначена для проведения текущего контроля в рамках 

изучения темы «Письмо как вид речевой деятельности».  В ходе выполнения лабораторной 

работы обучающиеся решают познавательные задачи на основе анализа языковых единиц, 

приобретают навыки исследовательской деятельности.  
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Цель лабораторной работы: совершенствовать культуру письменного общения с 

помощью современных технических средств коммуникации. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

3.Структура лабораторной работы  

Работа состоит их 3-х частей. Каждая часть состоит из одного или нескольких заданий. 

Распределение заданий лабораторной работы по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Русский язык» представлено в таблице. 

Содержательн
ые разделы 

курса 

Элементы 
содержания и 
проверяемые 

умения  

Количество 
заданий  

Уровень 
сложности 

Максимальный 
балл 

Письмо как вид 
речевой 
деятельности. 
Письменная 

форма речи как 
речь, созданная 
с помощью 
графических 
знаков на 
бумаге, экране 
монитора, 
мобильного 
телефона и т. п. 

Создание 
письменного 
высказывания, 
отбор языковых 
средств, 
обеспечивающи
х правильность, 
точность и 
выразительность 
речи. 

Соблюдение 
норм русского 
речевого этикета 

 

Часть 1  

 задание №1 

 

 базовый 

 

5  

Часть 2  

задание №2 

задание № 3 

задание № 5 

 

базовый 

повышенный 

базовый 

 

5  

8 

5 

Часть 3 

задание 5 

 

базовый 

 

3 

Итого  5  26 

 

  

4. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 
целом 
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В работу включено 5 заданий открытого типа, требующих краткого или развернутого 

ответа. 

Распределение заданий разных типов по частям работы представлено в таблице. 

Части 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
балл 

Тип заданий 

Часть I 1 5 С кратким или развёрнутым ответом 

Часть II 3 18 С кратким или развернутым ответом 

Часть III 1 3 С развёрнутым ответом 

Итого 5 26 С кратким или развернутым ответом 

 
За правильное выполнение каждого задания диагностической работы учащийся 

получает от 1 до 8 баллов (в зависимости от задания). За неправильный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

получить учащийся за выполнение работы, – 26 . 

 

5. Обобщенный план лабораторной работы 

 

№ 

задани

я 

Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

 Часть 1 

1 - умение извлекать информацию по заданной 
проблеме  из различных источников; 

- умение интерпретировать информацию, 
выделяя главное; 

- умение передавать информацию в  виде тезисов  

Б 5  

 Часть 2 

2 - умение характеризовать лексику с точки зрения 
активного и пассивного запаса; 

- умение определять лексическое значение слова; 

Б 5  
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пользоваться словарями с целью определения 
лексического значения слова 

3 - умение проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

- извлекать необходимую информацию из 
различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

- создавать текст как результат 
исследовательской деятельности 

П  8  

4 - умение создавать собственный текст заданного 
типа, соблюдать нормы речевого этикета в 
практике письменного общения, использовать 
современные технические средства общения 

Б 5  

 Часть 3 

5 - умение выражать собственное мнение, 
формулировать вывод; 

- умение создавать собственные тексты 
различных функционально-смысловых типов 
речи (рассуждение) и определённой стилевой 
разновидности языка 

Б 3  

 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
задания 

Правильный ответ/ условия выполнения 
задания 

Количество баллов 

Задание1 Сформулированы тезисы. 

Возможные варианты: 

1.Интернет воспринимается как благо, потому 
что позволяет избавиться от одиночества, даёт 
возможность для общения в сети, однако с этим 
связано и появление коммуникативных, 
юридических, этических проблем.  

до 5 баллов 
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2. Нормы общения в интернете сейчас только 
формируются, возникает сетикет – этикет, 
правила поведения в сети. 

3. Общение в интернете – особый вид общения, 
сочетающий признаки письменной и устной 
речи.  

4. Этикет электронного письма ещё не 
сложился, при этом необходимо соблюдать 
нормы этикета и использовать этикетные 
формулы. 

5. В письменных сообщениях используются 
особые графические знаки – эмодзи, 
позволяющие передать определённые чувства 
пишущего. 

6. Стираются границы между общением в сети и 
живым, непосредственным общением.  Общение 
в интернете становится менее вербальным, т.е. 
ориентированным на текст. При общении в сети 
часто не соблюдаются нормы русского языка. 

Задание 2 Найдены в текстах  слова-неологизмы из сферы 
интернет-общения. Приведено не менее 5 
примеров слов-неологизмов, определено их 
лексическое значение. 

Неологизмы: сетикет, «аська», «ЖЖ», е-

мейл,онлайн, офлайн, смайлик, лайк, эмодзи и 
др. 

до 5 баллов 

Задание 3 Сделаны выводы на основе анализа языкового 
материала, подготовлено учебно-научное 
сообщение (объём доклада не более 1 стр.) 

до 8 баллов 

Задание 4 Создан текст заданного типа, осуществлён 
адекватный выбор технических средств 
общения 

до 5 баллов 

Задание 5 Дан развёрнутый ответ, сформулированы 
выводы по результатам выполнения 
лабораторной работы 

до 3 баллов 

 Перевод баллов в отметку 
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от 0 до 10 баллов  – «2» 

от 11 до 15 баллов – «3» 

от 16 до 20 баллов – «4» 

от 21 балла и более – «5» 

10 класс 

Проект по итогам изучения учебного предмета «Русский язык» (за курс 10 кл.) 
«…Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык» 

Дорогие десятиклассники! 
Вам предстоит выполнить групповой  исследовательский (или информационный 

/творческий) проект по русскому языку. Эта инструкция поможет вам правильно 
организовать своё время и успешно выполнить проект. 

1. Сформируйте состав проектной группы из ваших одноклассников – 5-6 человек. Ваша 
задача – распределить обязанности в группе. 

2. Сформулируйте цель и задачи проекта. 
3. Определите график рабочих встреч, примерное время выполнения заданий (в какое 

время и где вы будете встречаться, сколько времени потребуется на каждый этап работы). На 
выполнение проекта  отводится 2 недели. 

4. Подготовьтесь к представлению результатов работы над проектом. Результаты вашей 
работы над проектом  вы можете оформить в виде презентации, научной статьи, публикации 
в школьной газете, мастер-класса, буклета и др.  

Обратите внимание на то,  что вы можете предложить свою тему проекта, 
предварительно обсудив её с учителем русского языка. 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, определение способов 
деятельности:  

Группа 1. Исследовательский проект «Заголовок и его роль в публицистическом тексте» 

Задача группы –  выявить функции газетных заголовков (выбор изданий осуществляется 
самими учащимися), определить их роль в публицистическом тексте.  

 Для этого необходимо: 
1. Выбрать для анализа газеты (журналы). Желательно, чтобы печатные или 

электронные издания были ориентированы на разные возрастные аудитории и социальные 
группы. Например,  это могут быть политические газеты: «Российская газета», «Аргументы 
и факты», «Аргументы недели»; общественно-политический и литературно-художественный 
журнал  «Огонёк»; развлекательные издания, телегиды: «Телесемь»,  «Антенна»; журналы 
для подростков и молодёжи: «Мне 15», «Крылья», «Yes»; журналы для девочек: «Маруся» 
(издаётся с 1991 г.), «Штучка» (издаётся с 1996 г.). Можно задаться целью сравнить 
заголовки в общественно-политической газете и издании развлекательного характера. 

2. Поработать с источниками, чтобы сформировать представление о функциях и роли 
заглавия. Изучение источников послужит теоретической базой исследования. 

1. Багманова А.Р. Газетный заголовок как средство речевого воздействия. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gazetnyy-zagolovok-kak-sredstvo-rechevogo-

vozdeystviya 

2. Басовская, Е.Н. Риторические вопросы в современной публицистике Текст. / Е.Н.       
Басовская // Русская речь. 2004.  

3. Кожина Н.А. Способы выражения заглавия в заглавиях художественных текстов. 
Проблемы экспрессивной стилистики: учебное пособие / Н.А. Кожина, -Ростов н/Д, 1987.  
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4. Солганик, Г. Я., Язык современной публицистики  / Г. Я. Солганик   Язык 
современной публикации: учеб.пособие  

5. Д.Сурнин. Газетный заголовок: структура и содержание. Режим доступа: 
https://jrnlst.ru/head-newspaper 

6. Шевелева Л.В. Заголовок современного газетного текста / Л.В. Шевелева. – М., 
1993.  

 

3. Создать «банк» заголовков, т.е. набрать языковой материал для анализа. Лучше 
фиксировать материал в таблице. 

Заголовок О чём публикация Выходные данные  
   

 

4. Классифицировать заглавия исходя из выбранной типологии. 
5. Определить функцию выбранных заголовков (назывная, информативная, 

экспрессивная, рекламная). 
6. Обратить внимание на проявление прецедентности в заголовках. 
7. Сформулировать выводы о роли заголовка в публицистическом тексте,  его функциях, 

используемых в заглавиях средств выразительности, отражении явления прецедентности. 
Проектный продукт: мультимедийная презентация, статья.  
 

Группа 2 
Исследовательский проект «Речевой портрет современного старшеклассника» 

      Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность определенной 
социальной общности. Коллективный речевой портрет – это описание особенностей речи 
группы людей, объединённых по какому-то признаку (возраст, сфера деятельности и др.). 
Участникам проекта предлагается проанализировать речь школьников на фонетическом, 
лексическом,  морфологическом и синтаксическом уровнях. Для этого может 
осуществляться аудиозапись интервью (вопросы для интервью разрабатывают участники  

проекта), материалы послужат базой исследования. Необходимо предложить для интервью 
такие вопросы, которые позволили бы интервьюируемому максимально раскрыться с 
коммуникативной точки зрения. Особое внимание при анализе звучащей речи необходимо 
обратить на уровень речевой культуры старшеклассников – особенности их 
коммуникативного поведения, учет фактора адресата, своеобразие используемой лексики. 

Для анализа уровня речевого развития старшеклассников может быть использован и 
метод толкования слов и свободного ассоциативного эксперимента, который позволяет 
определить реакции на слова-стимулы, именующие базовые фрагменты языковой картины 
мира и представляющие концепты «Родина», «Любовь», «Вера», «Дружба» «Честь», 
«Семья», «Свобода» и др.  

 Рекомендуемые источники 

1. Караулов Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее 

изучения /  Ю.Н. Караулов // Язык и личность. –  М., 1989. 
2.  Китайгородская   М.В. Русский   речевой   портрет. Фонохрестоматия /    М.В. 

Китайгородская, Н.Н. Розанова. –   М., 1995. 
3. Гордеева М.Н. Речевой портрет и способы его описания. // Лингвостилистические и 

лингводидактические проблемы коммуникации. №6 -М., 2008 

Проектный продукт: статья, мультимедийная презентация. 
 

Группа 3 
Творческий проект «Возможности портала «Грамота.ру» 

Данный проект посвящён использованию ресурсов популярного справочно-

информационного портала «Грамота.ру». Многие школьники знают о существовании 
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данного интернет-ресурса, но, к сожалению, ограничиваются только такой его 
возможностью, как проверка слова. А между тем «Грамота.ру» обладает богатыми 
возможностями для повышения уровня практической грамотности, развития речевой 
культуры, совершенствования культуроведческой компетенции. Основная миссия портала – 

просветительская, пропаганда научных знаний о русском языке.  
Школьники, ставшие участниками данного проекта, должны внимательно изучить все 

ресурсы портала, представить портал одноклассникам, научиться самим работать с ним и 
научить одноклассников. Презентация портала «Грамота.ру» может быть проведена в 
формате телепередачи, круглого стола, мастер-класса. В рамках проекта можно провести 
анкетирование одноклассников (учащихся параллельных классов), которое позволит 
определить, является ли портал «Грамота.ру» популярным среди десятиклассников, а также 
выявить, какими ресурсами портала пользуются школьники. После проведения мастер-

класса по использованию ресурсов портала можно провести анкетирование повторно и 
сравнить результаты.  

Содержание проекта может быть расширено за счёт обращения к другим авторитетным 
интернет-ресурсам, осуществляющим консультирование в области русского языка 
(например, интернет-проект «Культура письменной речи», «Русский филологический 
портал», «Современный русский»). 

Проектный продукт: проведение круглого стола, мастер-класс, буклет. 
 

 

Маршрутный лист проекта 

Цель проекта 

____________________________________________________________________________

__   ____________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 

Задачи проекта 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

____ 

 

Проблема исследования (группа 2) 
____________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________ 

 

Проектный продукт 

____________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления продукта 

проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации проекта и продукта 
проектной деятельности 

 
Планирование каждого этапа предполагает: 
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 определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной ситуации; 
 выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой штурм»);  
 распределение ролей внутри группы; 
 выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 
 разработка плана деятельности; необходимость консультаций у координатора проекта 

(учителя);  
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  
 заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 
 

Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  
  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по   ___________________________ 

                                                     (предмет, предметная область) 

Название проекта  

Цель проекта 
 

Задачи проекта 
 

Ожидаемые результаты 

 

Этапы работы над проектом 

 

Результат проекта 

 

Ресурсы, необходимые для выполнения 
проекта 

 

 

Приложение:  
1.Фотографии, видеоролики, аудиозаписи, презентации и другие материалы 

2.Источники информации 

3.Листы самооценки 

4.Рецензия руководителя 

Критерии оценки проекта (образец) 
Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 

1 балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Определение темы, 
цели и задач проекта 
на каждом этапе 

    

Распределение ролей     
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внутри группы 

Определение 
источников 
информации 

    

Определение 
способов сбора и 
анализа информации 

    

Выполнение этапов 
реализации проекта 

    

Представление 
продукта проектной 
деятельности 

    

Соответствие 
продукта проектной 
деятельности теме 
проекта 

    

 

Критерии оценки доклада и презентации (образец) 
 

Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 

1 балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Количество слайдов 
соответствует 
содержанию и 
продолжительности 
выступления (7 
минут-10 слайдов) 

    

Наличие титульного 
слайда и слайда с 
выводами 

    

Иллюстрации 
хорошего качества, с 
четким изображением, 
текст легко читается; 
используются 
средства наглядности 
информации 
(таблицы, схемы, 
графики и т. д.) 

    

Оформление слайдов 
соответствует теме, не 
препятствует 
восприятию 
содержания, для всех 
слайдов презентации 
используется один и 
тот же шаблон 
оформления 

    

Содержит полную, 
понятную 
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информацию по теме 
работы; 
орфографическая и 
пунктуационная 
грамотность 

Выступающий 
свободно владеет 
содержанием, ясно и 
грамотно излагает 
материал 

    

Выступающий 
свободно и корректно 
отвечает на вопросы и 
замечания аудитории 

    

Выступающий точно 
укладывается в рамки 
регламента (7 минут) 

    

 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 

1. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 

2. Что в проекте удалось лучше всего? 

3. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

4. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

5. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

6. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

7. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

8. За чтобы ты сам (а) себя похвалил (а) после  завершения  проекта и его презентации? 

9. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОЕКТ  
«…Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык» 

 

10 класс 

Тип проекта: исследовательский, творческий, групповой 

Участники: ученики 10 класса 

Предметная область: русский язык 

Аннотация:  
Проектная работа – способ организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, направленной на получение результата,  который надо представить и защитить. 
Практика использования метода проектов показывает,  что этот вид работы способствует 
более глубокому усвоению программного материала, позволяет «выйти» за рамки 
программы, т.е. расширяет и углубляет лингвистические знания учащихся, способствует 
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овладению общеучебных умений, развивает проектные навыки. Старшеклассники уже 
имеют опыт участия в проектной деятельности и готовы вести самостоятельное групповое 
или индивидуальное исследование фактов и явлений русского языка в ходе проектной 
работы под руководством учителя. Поэтому групповой проект, предложенный в конце 
учебного года по завершении изучения курса русского языка в 10 кл., является оптимальным 
средством, с одной стороны, обобщения изученного материала,  а с другой стороны, 
развития представлений о языке как системе, процессах, происходящих в русском языке на 
современном этапе. Обучающиеся в процессе работы над проектом могут удовлетворить 
познавательный интерес, связанный с изучением предмета «Русский язык», ознакомиться как 
с базовыми, фундаментальными трудами учёных-лингвистов, так и с последними 
исследованиями в выбранной области лингвистики. Проект – это и средство самовыражения,  
проявления лучших качеств личности (целеустремлённость, упорность в достижении 
результата, гибкость, коммуникабельность, креативность), возможность продемонстрировать 
свои знания и умения.  

Обучающимся предлагается групповой проект, т.к. такая форма взаимодействия с 
одноклассниками позволяет общаться с ровесниками, играть определённую роль в 
коллективе (организатор, генератор идей, исполнитель, критик и др.), социализироваться. 
Такая форма работы направлена на развитие так называемых гибких компетенций: 
коммуникация, критическое мышление, кооперация, креативность. 

Цель проекта: 
 формировать устойчивый познавательный интерес к изучению русского языка, 

положительное отношение к проектной деятельности, способствовать повышению уровня 
проектной и исследовательской  культуры обучающихся. 

 Задачи проекта: 
 развивать навыки самостоятельной работы с лингвистическими словарями, 

справочниками,  учебной литературой, интернет-ресурсами; 
 познакомить с особенностями текстов публицистического стиля; 
 сформировать представление о прецедентных текстах; 
 способствовать овладению нормами русского языка; 
 развивать аналитические умения и творческие способности школьников; 
 формировать потребность в рефлексии, объективном оценивании своих достижений, 

соотнесения их с приложенными усилиями; 
 развивать коммуникативные навыки: способность взаимодействовать с членами 

коллектива, представлять результаты работы над проектом в форме устного публичного 
выступления; 

 повышать уровень ИКТ-компетенции учащихся; 
 познакомить с методами исследования, учить выбору наиболее оптимальных методов 

работы с информацией; 
 воспитывать уважительное отношение к русскому языку. 

Учащимся предлагается 3 проекта, 2 из которых исследовательские,  а 1 – творческий.  
В зависимости от предпочтений учеников формируются проектные группы.  

В процессе реализации исследовательского проекта учащиеся самостоятельно 
проводят групповые исследования, используя различные источники информации, и 
оформляют результаты своих исследований в виде презентации или научной статьи. 
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исследовательский характер  носят проекты ««Заголовок и его роль в публицистическом 
тексте» и «Речевой портрет современного старшеклассника».  

Творческий проект «Возможности портала «Грамота.ру» ориентирован на работу с 
современным интернет-ресурсом, который выполняет просветительскую функцию. Задачи 
участников проекта – представить возможности портала, рассказать о нём одноклассникам, 
научиться применять их в своей образовательной практике и различных жизненных 
ситуациях. Школьники – участники данного проекта станут популяризаторами портала в 
среде своих ровесников (и не только). Они могут презентовать портал в форме мастер-

класса, могут посвятить ему передачу, сценарий которой разработают самостоятельно. 
Возможно, проведение передачи станет ролевой игрой,  в рамках которой кто-то из 
десятиклассников  будет играть роль научного редактора портала,  кто-то – научных 
консультантов портала,  кто-то из учеников  – роль ведущего программы, который будет 
задавать вопросы гостям. После проведения презентации портала «Грамота.ру» участники 
проекта могут в течение определённого времени проводить консультации для желающих 
научиться пользоваться всеми ресурсами сайта. Возможно,  через какое-то время участники 
проекта проведут анкетирование,  которое позволит выявить результативность их работы, – 

увеличилось ли количество пользователей портала среди одноклассников. 
В ходе реализации проекта достигаются следующие планируемые результаты 

обучения:  
Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД: 
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 
 осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 

 потребность в совершенствовании речи, соблюдении правил речевого поведения в 
различных ситуациях общения,  в том числе в интернете. 

Познавательные УУД: 
 общеучебные: смысловое чтение, поиск информации, умение передавать содержание 

текста  с разной степенью свёрнутости (сжато, подробно), информационная 
переработка текста,  структурирование знаний; 

 логические: анализ с целью выделения основных признаков, построение логической 
цепи доказательств, умение составлять план,  анализ текста,  выбор оснований  и 
критериев для сравнения, умение определять понятия, устанавливать аналогии и 
делать выводы, анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных), синтез (составление целого из частей, самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов),  подведение под понятие, 
выведение следствий, выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД:  
 умение формулировать собственное мнение и позицию; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  
 умение строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
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    Регулятивные УУД:  
 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения усвоенного и 

нового материала); 
 планирование (составление плана и последовательности действий); 
 контроль (сличение результата с заданным эталоном); 
 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ  действия 

в случае расхождения эталона и его результата); 
 оценка (выделение и осознание усвоенного). 

 Личностные результаты:  
 усвоение гуманистических ценностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной 
деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

учебные задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение определять способы  действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, строить  
логическое рассуждение и делать выводы; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей;  
 планирование и регуляция деятельности; 
 владение устной и письменной речью, монологической речью. 

Предметные результаты:  

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном 
виде на различных информационных носителях; 

 осуществление речевого самоконтроля; 
 понимание современных тенденций в развитии норм современного литературного 

языка; 
 представление о кодификации литературной нормы и формах её предъявления в 

лингвистических словарях разного типа 

Форма работы: групповая (группы учеников по 5-6 человек) 

Критерии оценки проекта 
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Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 

1 балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментари
й 

Определение темы, цели и 
задач проекта на каждом 
этапе 

    

Распределение ролей внутри 
группы 

    

Определение источников и 
видов информации 

    

Определение способов сбора 
и анализа информации 

    

Выполнение этапов 
реализации проекта 

    

Представление продукта 
проектной деятельности 

    

Соответствие продукта 
проектной деятельности теме 
проекта 

    

Максимальный балл – 14 

баллов 

    

 

Таблица перевода баллов в отметку 

Процент выполнения/баллы Отметка 

От 0% до 38%  (0-5 баллов) «2» 

От 39% до 66% (6-9 баллов) «3» 

От 67% до 88% (10-12 баллов) «4» 

От 89% до 100% (13-14 баллов) «5» 

 

Критерии оценки доклада и презентации 

 

Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 

1 балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Количество слайдов 
соответствует содержанию и 
продолжительности 
выступления 

 (7 минут-10 слайдов) 

    

Наличие титульного слайда и 
слайда с выводами 

    

Иллюстрации хорошего 
качества, с четким 
изображением, текст легко 
читается; 
используются средства 
наглядности информации 
(таблицы, схемы, графики и 
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т. д.) 
Оформление слайдов 
соответствует теме, не 
препятствует восприятию 
содержания, для всех 
слайдов презентации 
используется один и тот же 
шаблон оформления 

    

Содержит полную, понятную 
информацию по теме 
работы; 
орфографическая и 
пунктуационная грамотность 

    

Выступающий свободно 
владеет содержанием, ясно и 
грамотно излагает материал 

    

Выступающий свободно и 
корректно отвечает на 
вопросы и замечания 
аудитории 

    

Выступающий точно 
укладывается в рамки 
регламента (7 минут) 

    

Максимальный балл – 16 

баллов 

    

 

Таблица перевода баллов в отметку 

Процент выполнения/баллы Отметка 

От 0% до 38%  (0-6 баллов) «2» 

От 39% до 66% (7-11 баллов) «3» 

От 67% до 88% (12-14 баллов) «4» 

От 89% до 100% (15-16 баллов) «5» 

 

Контрольная работа №2   
 «Функциональные разновидности русского языка» 

11 класс 

Часть 1 

25. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 
Ст..листика, р..торика, ..ратор, з..кон, энц..клопедия, мит..нг, р..кламный пл..кат, 

м..м..рандум, д..пломат, р..портаж, инт..рвью, подр..жать, ф..рм..кология, р..фр..жератор, 
тренаж..р, св..щен..ик, преддвер..е, предше..ствующий, бракосоч..тание, неск..нчаемый, 
В..к..педия, пр..моутер, к..рп..ративный (дресс) код, атт..стация, д..баты, принт..р, 
проце(с,сс)ор, инф..рмация.  
26. Замените иноязычные слова русскими синонимами. Запишите слова, вставляя 
пропущенные буквы. 
Ад..птац..я, ас..имиляц..я, аут..нтичный,  ант..теза, инт..грац..я, ад..кватный.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________4. Объясните значение 
фразеологизмов. В каких стилях речи они используются?   
Газетная yтка 

Рыцapь бeз cтpaxa и yпpeкa  
Мышинaя вoзня 

С гyлькин нoc 

5. Исправьте речевые ошибки. 
Перебирать из пустого в порожнее –  

Не вязать лыка в иностранном языке – 

Командир приказал солдатам сматывать удочки –  

Всё возвращается на спирали своя –  

Пора за свой ум браться –  

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

 (1)Для писателя Константина Скворцова и башкирский, и русский фольклор – это 
фольклор Урала, в равной степени несущий память об историческом прошлом края и 
людей, его населяющих.  

(2) В литературоведении довольно точно выражена степень отношения народного 
предания к действительности: «В преданиях содержится не история как таковая, а 
народные представления об истории в широком понимании этого слова». (3) Таким 
образом, предания и легенды – это «исторические воспоминания» народа о своём 
прошлом.  

(4)Сам К. Скворцов в своих интервью отмечал огромную художественную силу, 
которой обладают легенды, выжившие в устном народном творчестве.  

(5)Литература 70-х годов (а именно в те годы созданы драматические легенды К. 
Скворцова) испытывала потребность в сильных и ярких характерах, обладатели которых 
готовы были отвечать за себя и за мир, в котором они живут, решать сложные жизненные 
проблемы, и, не находя таких героев в современности, литература обращается к истории. 
(6) Одной из форм постижения истории становится фольклор, вобравший в себя народные 
оценки, народные мнения, народные идеалы.  

(7) Для Скворцова история становится материалом для исследования человеческой 
личности, её социальных и нравственных идеалов. (8) Связь эпох и времён для автора не 
подлежит сомнению, поэтому, сплавляя воедино современность и глубокую древность, 
современность и историю, драматург стремится философски осмыслить проблемы, 
стоящие перед человеком в любую историческую эпоху: взаимосвязь человека и 
общества, ответственность человека за своё время и за будущее, смысл человеческой 
жизни и т.д. (9) Называя свои пьесы драматическими легендами, К.  Скворцов 
ориентирует читателя не только на жанровую специфику пьес, но и на своеобразные 
принципы освоения фольклора и его отдельных жанров, заставляет рассматривать его 
произведения через призму определённого фольклорного жанра, традиции которого 
вплетаются в поэтику его драматургических поэм.  

(По статье Т.А. Екимовой «Жанрообразующее значение мотивов уральского 
фольклора в драматических легендах К.Скворцова») 



 

 

981 

 

6. Определите стиль  данного текста 

7. В каком (-их) предложении (-ях) содержится ответ на вопрос: почему К. Скворцов 
обратился к фольклору?  

8. Укажите средство связи 8 и 9 предложений.  
9. Найдите в тексте предложения с вводной конструкцией, укажите их номера.   
10. Объясните постановку двоеточия в предложениях 2, 8.  

11.  Объясните постановку тире в предложениях 1, 3. 
12. Укажите количество частей в предложении 9.  
13. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Если посмотреть на землю с высоты космического полёта (1) Уральский хребет (2) 
протянувшийся на тысячи километров (3) с севера на юг (4) выглядит (5) как сварной 
шов между Европой и Азией. Два крыла России (6) спаянные навечно.    Шов крепок (7) 
проварен на совесть. Медленные (8) как столетия (9) проплывают облака. Золотая 
ржавчина осени (10) смывается малахитовой зеленью весны. Синие клинки тайги 
ложатся на белоснежный бархат зимы. Наполненные синевой летнего неба (11) ручьи 
разбегаются в разные стороны.  

 (К. Скворцов) 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы по разделу   

«Функциональные разновидности русского языка» 

 (11 класс) 
Контрольная работа №2 

 

1. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов 
обучающихся по разделу «Функциональные разновидности русского языка» в 11 классе 
(базовый уровень).  

2. Наименование диагностической работы 
Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 
1 часть содержит 4 вопроса  с кратким ответом. 
2 часть содержит 11 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного 
текста. 

4. Обобщенный план работы 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

1 Правописание безударных гласных в  Б  
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№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

корне 

2 Лексическое значение слова. 
Синонимы. Заимствованные слова 

П  

3 Умение определять функционально-

смысловой тип речи 

Б  

4 Лексическое значение и стилистическая 
принадлежность фразеологизмов 

П  

5 Нормы речи. Речевые ошибки Б  

6 Умение определять функционально-

смысловой тип текста или его 
фрагмента. 

Б  

7 Умение определять функционально-

смысловой тип текста или его 
фрагмента. 

Б  

8 Умение определять средства связи 
предложений в тексте 

Б  

9 Умение анализировать предложения 
осложнённой структуры 

Б  

10 Пунктуационный анализ Б  

11 Пунктуационный анализ Б  

12 Умение анализировать различные виды 
предложений и словосочетаний и 
предложений с точки зрения их 
основной структурно-смысловой 
организации и организации и 
функциональных особенностей 

Б  

12 Умение опознавать основные единицы 
синтаксиса 

Б  

13 Пунктуационный анализ Б  

14  Б  

15  Б  

 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ 
задания 

 

Правильный ответ  
Оценивание 

1 Стилистика, риторика, закон, 
энциклопедия, митинг, рекламный 
плакат, меморандум, дипломат, 
репортаж, интервью, подражать, 
фармакология, рефрижератор, 
тренажёр, священник, преддверие, 
предшествующий, бракосочетание, 
нескончаемый, Википедия, промоутер, 
корпоративный дресс-код, аттестация, 
дебаты, принтер, процессор, 
информация.  

3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 

1 балл: допущено не более 4 ошибок 

0 баллов: допущено более 4 ошибок 

Максимальный балл: 3 
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2 Адаптация – привыкание, 
приспособление, аутентичный - 

истинный, подлинный,   антитеза - 

противопоставление, интеграция – 

объединение, адекватный - 

соответствующий 

2 балла: при отсутствии 
орфографических ошибок.  
1 балл: допущено не более  2 
орфографических ошибок 

0 баллов: допущено более 2 
орфографических ошибок. Итого 2 
балла. 
 За каждый правильно приведенный 
синоним – по 0.5 балла. Итого 3 балла.  
Максимальный балл: 5 

 

3 Научный стиль речи 1 балл 

4 Газетная yтка – ложная информация 
(книжн., публиц.) 
Рыцapь бeз cтpaxa и yпpeкa – человек 
высоких нравственных устоев 
(книжное, высокое.) 
Мышинaя вoзня – пустая, бесполезная 
деятельность (разг.) 
С гyлькин нoc – мало (разг.) 

4 балла 

5 Перебирать из пустого в порожнее – 

переливать из пустого в порожнее 

Не вязать лыка в иностранном языке – 

не понимать ничего, не разбираться в 
иностранном языке 

Командир приказал солдатам сматывать 
удочки – командир приказал солдатам 
уходить 

Всё возвращается на спирали своя –  всё 
возвращается на круги своя 

Пора за свой ум браться – пора за ум 
браться 

5 баллов 

6 Научный стиль 1 балл 

7 4,5 1 балл 

8 Контекстные синонимы (автор, К. 
Скворцов) 

1 балл 

9 3,5 1 балл 

10 2 предложение: цитирование; 7 
предложение: обобщающее слово перед 
однородными членами (объяснение 
должно сопровождаться частичным 
синтаксическим разбором) 

2 балла 

11 Тире между подлежащим и сказуемым 
(объяснение должно сопровождаться 
частичным синтаксическим разбором) 

2 балла 

12 Умение анализировать различные виды 
предложений и словосочетаний и 

1 балл 
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предложений с точки зрения их 
основной структурно-смысловой 
организации и организации и 
функциональных особенностей 

13 Пунктуационный анализ 1 балл 

 Итого  28 баллов 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  
«5» 25– 28 

«4» 14 – 24 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

Контрольная работа №3   
 «Итоговый контроль» 

11 класс 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 
последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 
а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с 
первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 
букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Чтобы защитить окружающую среду и исключить поступление газовых 

выбросов производства в атмосферу, на пути газового потока устанавливают специальные 
фильтры. (2)В качестве фильтрующего материала хорошо зарекомендовали себя ткани из 
тонковолокнистых полимеров на марлевой основе: они устойчивы к воздействию кислот, 
щелочей, высокой температуры и органических растворителей. (3)Основной недостаток 
<…> фильтров – низкая пылеёмкость, поэтому на производствах, где содержание пыли в 
газовых выбросах превышает допустимую норму, дополнительно устанавливают фильтры 
грубой очистки с волокнистыми насадками. 

 

 
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
1) Защита окружающей среды – приоритетное направление деятельности 

многих предприятий, поэтому очистительные фильтры должны быть устойчивы к 
воздействию кислот, щелочей, высокой температуры и органических растворителей. 

2) В наше время используются различные средства очистки: на предприятиях 
установлены фильтры из тонковолокнистых полимеров на марлевой основе или фильтры с 
волокнистыми насадками. 

3) На производствах с превышением содержания пыли в газовых выбросах наряду с 
хорошо зарекомендовавшими себя фильтрами из тонковолокнистых полимерных тканей на 
марлевой основе устанавливают фильтры грубой очистки, что обеспечивает защиту 
окружающей среды. 

4) С целью защиты окружающей среды на производствах с превышением 
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содержания пыли в газовых выбросах устанавливают не только фильтры, изготовленные с 
применением тонковолокнистых полимерных тканей на марлевой основе, но и фильтры 
грубой очистки. 

5) В мировой практике очистки жидкости большое внимание уделяется специальным 
фильтрам, которые изготавливаются только из хорошо зарекомендовавших себя материалов 
и способны удерживать любые вредные элементы, что особенно важно для современных 
предприятий.  
Ответ: ___________________________. 

2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста.  Запишите это местоимение.  
Ответ: ___________________________. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
АТМОСФЕРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 

Атмосфера, -ы. 
1. Газообразная оболочка небесных тел, движущаяся с ними как единое целое. А.Земли, 

Венеры. 
2. Окружающие условия, обстановка, психологический настрой. А спектакля. Идейная 

обстановка. 
3. Единица измерения давления. Давление в сто атмосфер.  

 

Ответ: ___________________________. 
4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 

позвонИшь 

тамОжня 

знАчимый 

понЯвший 

свеклА 

Ответ: ___________________________. 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено  выделенное 
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к  выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
Вам необходимо поставить РОСПИСЬ на документе. 
Неожиданно мы вышли на КАМЕННУЮ тропу, поднимавшуюся к скалам.  
Эта модель, по мнению докладчика, ПРЕТЕРПЕЛА значительные изменения. 
Торжествующий лик ВЕКОВОЙ пустыни смотрел на нас: бесстрастная и рас-

каленная, безмолвная и величественная страна расстилалась перед нашими взорами.  
Принц ЗРИТЕЛЬСКИХ симпатий достался самому юному исполнителю. 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 
употреблённое слово. Выпишите это слово. 

После недолгого перерыва дождь пошёл обратно.  
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
пара ПОЛОТЕНЦЕВ  УБИРАЕТ в квартире 

ПОЛОЖИ на место   ПЯТЬЮСТАМИ рублями 

ПОЕЗЖАЙ медленнее 
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8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное 
употребление падежной 
формы существительного 
с предлогом 

Б) ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

В) нарушение в 
построении предложения 
с причастным оборотом 

Г) ошибка в построении  
предложения с 
деепричастным оборотом 

Д) нарушение связи 
между подлежащим 

и сказуемым 

1) Вопреки предсказания синоптиков погода стояла 
изумительная. 

2) Большинство участников празднования Дня города в 
Челябинске посетили концерт танцевального ансамбля 
«Уралочка», который состоялся на Площади Революции. 

3) Существует множество версий 
происхождения топонима «Урал».  

4) В греческих книгах, написанные две тысячи лет тому назад, 
можно прочесть о далеких «Рифейских горах», где 
угрюмые грифы стерегут несметные золотые сокровища.  

5) Башкирский народный эпос «Урал-батыр» повествует о 
прародителях народов Урала, выживших после потопа, 

возникшем конфликте и последующей борьбе Урала со 
старшим братом Шульганом, выбравшим путь зла, и 
заселении их потомками прилегающих земель.  

6) Леса Урала населены разными животными: хищниками, 
бурыми 
медведями, волками, росомахами, лисицами, соболями, гор
ностаями, рысями. 

7) Осадки на Урале распределяются неравномерно не только 
по областям, но и в пределах каждой области. 

8)  Памятник «Сказ об Урале»  изображает могучего кузнеца-

великана, символизируя горнорудную промышленность.  
9) Побродив по челябинскому Арбату, далее расположен парк 

имени А.С. Пушкина.  
 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) прибл..жение, ал..гизм, ун..жать 

2) сц..нарий, бл..стательный, прим..рение 

3) раст..щить, ф..рмализм, позв..лять 

4) дикор..стущий, расст..ваться, уг..сать 

5) л..цейский, зат..сковать, возр..ждение 

 

10.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 
та же буква. Запишите номера ответов. 

1) по..ставить, о..бросить, пре..чувствовать 

2) ра..слоить, ра..царапать, во..соединиться 

3) раз..скивать, под..грать, пред..стория 

4) радиопр..ёмник, пр..прятать, пр..думать 

5) под..ехать, пред..юбилейный, п..еса 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
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1) забол..вающий, марл..вый,  
2) занов.., рис..вать. 
3) киргиз..кий, грец..кий 

4) ноч..вка, нож..вка 

5) окольц..вать, кольц..  
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 
1) встан..шь, оберега..мый 

2) бор..щийся, кле..щий 

3) выращ..нный, выраст..шь (дерево) 
4) держ..м, попробу..м 

5) вылет..шь, вылет..вший 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется РАЗДЕЛЬНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово.  

Я (НЕ)ПОЭТ, а гражданин. 
И рассказали странники, как встретились (НЕ)ЧАЯННО.   
(НЕ)СЧАСТЬЮ верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и 
веселье… 

Шумит, клубит волной своею поток, (НЕ)СКОВАННЫЙ зимой. 
В душе заботливо хранит он (НЕ)РАЗГАДАННЫЕ чувства. 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(С)ВЕРХУ (ДО)НИЗУ одежда ребёнка была испачкана красками. 
Прибывшие (ИЗ)ДАЛЕКА люди (В)ОТКРЫТУЮ говорили о своих проблемах. 
(И)ТАК, не случилось ничего, что (В)ТЕЧЕНИЕ дня могло бы нам помешать. 
(ТО)ЖЕ слово, да  не (ТАК)БЫ молвить. 
ЧТО(БЫ) вы посоветовали почитать, ЧТО (БЫ) подготовиться к итоговому сочинению? 

15.  Укажите все цифру (-ы), на месте которой (-ых) пишется Н. 

Бывает такая душевная увере(1)ость, когда человек может сделать все. Он может почти 
мгнове(2)о написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий. Он 
может увидеть и услышать необыкнове(3)ые вещи там, где их никто не замечает: 
серебря(4)ый пень в лу(5)ую ночь, звон воздуха, небо, похожее на стари(6)ую морскую 
карту. 

16.  Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Поздно ночью слышались крики чибиса или каких-то других птиц. 
2) Песни были разные: про радость и горе день прошедший и день грядущий. 
3) Кот у меня дома один остался и покормить его некому.  
4) Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. 
5) В лесу одному шумно и жутко и весело.  

17.  Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Внизу (1) в широкой долине (2) поросшей зарослями ольхи (3) пряталась речка (4) Уржумка 
(5) тогда ещё многоводная. 
18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Наедине с тобою (1) брат (2) 
Хотел бы я побыть: 
На свете мало (3) говорят ( 4) 
Мне остаётся жить! 
Поедешь скоро ты домой: 
Смотри ж ... Да что? моей судьбой, 
Сказать (5) по правде (6) очень 

Никто не озабочен. 
  

Отца и мать мою (7) едва ль 

Застанешь ты в живых ... 
Признаться (8) право (9) было б жаль 

Мне опечалить их ... 
      (М. Ю. Лермонтов) 
 

19.  Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
От высоты захватывало дух, а прогнившие узкие дощечки (1) на которые (2) мы ставили 
дрожащие от волнения ноги (3) готовы были в любой момент упасть в воду вместе  с 
непутёвым ходоком, решившимся перейти речку.  
20.  Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой (1) и вы убедитесь (2) что (3) 
если восстановить весь этот  поток времени (4) можно написать целую книгу. 

21.  Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1) С каждым шагом вперед перед глазами развертывалась бесконечной лентой 
величественная горная панорама. (2)Горы сменялись, выступая в реку громадными скалами в 
несколько десятков сажен высоты. (3)Обыкновенно такие скалы стояли на крутых поворотах 
реки, на её вогнутом берегу. (4) Водяная струя прямо несла лодку на такую скалу, 
угрожавшую гибелью. (5)Здесь, на этих обнаженных утесах, можно было видеть результаты 
разрушительного действия воды. (6) В течение тысячелетий река шаг за шагом размывала 
каменные горы, обнажая громадные каменные стены. (7)Таких мест слишком много на 
Чусовой, чтобы описывать каждое в отдельности. (8)Самые опасные имеют собственные 
названия, а менее опасные просто называются боевыми местами. (По Д.Мамину-Сибиряку) 

 

Часть 2 

22. Прочитайте текст. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста, и 
позицию автора по данной проблеме. 

 

Проблема Позиция автора 

 

ВИШНЁВЫЕ ГЛАЗА ОЛЕНЯ 

Я вырос в тайге, ружьё мне подарили в шесть лет. Свою первую добычу – убитую тетёрку 
– я принёс домой, когда учился в первых классах, и хорошо помню, как отец сказал матери: 

– Вот вырос тебе ещё один кормилец! 
После этого я чувствовал себя взрослым человеком и профессиональным охотником, 
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помощником (дело было в первые послевоенные годы).  
Уже в начале перестройки я поехал на охоту с финским предпринимателем Питером, у 

которого выдались свободные дни перед началом деловых переговоров. Получив инструктаж 
егеря охотничьего хозяйства, где и как стрелять, мы отправились к вышкам. Егерь определил 

нам самые удачливые места. Нам оставалось только дождаться, когда звери, кабаны или олени, 
придут кормиться. А там – дело в охотнике. Это, конечно, более напоминало тир, а не охоту, но 
всё же…  

Я сидел на вышке не шелохнувшись, прислушиваясь к каждому лесному шороху. Тишина 
была необычайная. Тяжёлые деревья, придавленные инеем, напоминали огромное стадо 
белых слонов… Но я терпеливо ждал секача. 

Вдруг слева от меня раздался свист. Так свистят обычно пацаны, затолкав два пальца в рот. 
Я решил, что, возможно, это егерь идёт ко мне и даёт о себе знать, чтобы я не принял его за 
какого-нибудь зверя. Я снял перчатки и, вспомнив своё детство, ответил тем же свистом. 
Похоже, что несколько перестарался – с некоторых деревьев посыпался иней. Но через 
минуту егерь (а я был уверен, что это он) мне ответил, но где-то уже совсем близко. 

Я свистнул снова. Он ответил. Я ещё, и он тоже. Понимая, что он возле меня, я высунулся 
из своей амбразуры и увидел стоящего передо мною огромного оленя с метровыми рогами. 
Олень растерянно косил на меня большим вишнёвым глазом… О ружье я, конечно, забыл. 

– Пошёл отсюда! – крикнул я. Это всё, на что я был способен… 

Олень как будто ждал моей команды. Развернувшись в неимоверном прыжке, он 
буквально полетел над сугробами, осыпая с деревьев серебряную вьюгу. 

Вечером егерь восхищался моим охотничьим опытом, ведь ни один охотник за многие 
годы не мог подманить этого оленя на расстояние выстрела, а тут он подошёл почти на 
расстояние вытянутой руки. Питер с восхищением смотрел на меня, он тоже не стал стрелять 
в кабана, подставившего под выстрел свой бок. 

– Это было бы неспортивно! – сказал он.  
(По К. Скво 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
диагностической работы  

«Итоговый контроль» 

 (11 класс) 

Контрольная работа №3 

 

1. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов 
обучающихся по разделу «Итоговый контроль» в 11 классе (базовый уровень).  
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2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 21 вопрос  с кратким ответом. 

2 часть содержит 11 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного 
текста. 

4. Обобщенный план работы 

1 часть 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

1 Информационная обработка 
письменных текстов различных стилей 
и жанров  

Б 

1 

2 Средства связи предложений  в тексте. 
Отбор языковых средств в тексте в 
зависимости от темы, цели, адресата и 
ситуации общения 

Б 1 

3 Лексическое значение слова Б 1 

4 Орфоэпические нормы (постановка 
ударения)   

Б 1 

5 Лексические нормы (употребление 
слова  в соответствии с точным 
лексическим значением  и требованием 
лексической сочетаемости) 

Б 1 

6 Лексические нормы Б 1 

7 Морфологические нормы (образование 
форм слова) 

Б  

8 Синтаксические нормы. Нормы 
согласования. Нормы управления 

Б 5 

9 Правописание корней Б 1 

10 Правописание приставок Б 1 

11 Правописание суффиксов различных Б 1 
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№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 
выполнение 

частей речи  (кроме -Н-/-НН-) 

12 Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий 

Б 1 

13 Правописание НЕ и НИ Б 1 

14 Слитное, дефисное, раздельное 
написание слов 

Б 1 

15 Правописание  

-Н- и -НН-  в различных частях речи 

Б 1 

16 Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении (с 
однородными членами). Пунктуация в 
сложносочинённом предложении и 
простом предложении с однородными 
членами 

Б 2 

17 Знаки препинания  в предложениях  с 
обособленными членами 
(определениями, обстоятельствами, 
приложениями, дополнениями) 

Б 1 

18 Знаки препинания  в предложениях со 
словами  и конструкциями, 
грамматически не связанными с 
членами предложения 

Б 1 

19 Знаки препинания  в 
сложноподчинённом предложении 

Б 1 

20 Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи 

Б 1 

21 Пунктуационный анализ Б 1 

22 Информационная обработка текста. П 2 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 
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№ 
задания 

 

Правильный ответ  

Оценивание заданий 

1 3,4 1 

2 Таких, этих 1 

3 1 1 

4 Свёкла  1 

5 Подпись  1 

6 Снова, вновь 1 

7 Полотенец   

8 А – 1, Б – 6, В – 4, Г – 9, Д - 2 5 

9 134 1 

10 234 1 

11 12 1 

12 1 1 

13 Не поэт 1 

14 Сверху, донизу 1 

15 4 1 

16 2, 3 2 

17 1,2,3,5 1 

18 1,2,3,4,6,8,9 1 

19 1,3 1 

20 1,2,3,4 1 

21 2,6, или 3,5, или 7,8 1 

22 Проблема: отношение к беззащитным животным; 
охота и убийство. Позиция автора: убивать 

2 
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беззащитных животных недопустимо, если от этого 
не зависит жизнь человека; нельзя убивать 
животное ради убийства 

 Итого  27 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 24– 27 

«4» 14 – 23 

«3» 8 – 13 

«2» 0 – 7 

 

 

 

 

11 класс 

Проект 

«Традиции и новации в русском речевом этикете» 

Дорогие одиннадцатиклассники! 

 

Вам предстоит выполнить групповой исследовательский проект по русскому языку. Эта 
инструкция поможет вам правильно организовать своё время и успешно выполнить проект. 

5. Сформируйте состав проектной группы из ваших одноклассников – 5-6 человек. Ваша 
задача – распределить обязанности в группе. 

6. Сформулируйте цель и задачи проекта. 
7. Определите график рабочих встреч, примерное время выполнения заданий (в какое 

время и где вы будете встречаться, сколько времени потребуется на каждый этап работы). На 
выполнение проекта  отводится 2 недели. 

8. Подготовьтесь к представлению результатов работы над проектом. Результаты вашего 
исследования вы можете оформить в виде презентации, статьи, видеоролика, радиопередачи 
из цикла «Говорим по-русски грамотно».  

Организация работы групп 

Вопросы для обсуждения (проблемы исследования) 
1. Какие изменения происходят в русском речевом этикете?  Каковы причины 

изменений? 

Для ответа на этот вопрос необходимо собрать материал для наблюдения и анализа. 
Для этого  
1) наблюдаем за собой, одноклассниками, известными людьми (тележурналистами, 

радиоведущими, популярными блогерами) с целью фиксации используемых этикетных 
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формул в разных ситуациях общения (формальных и неформальных), заполняем таблицу 
(приложение 1);   

2) изучаем теоретический материал (работы Н.И.Формановской, В.Е.Гольдина, 
И.А.Стернина и др.), статьи современных лингвистов, исследующих состояние русского 
речевого этикета (М.Кронгауз, О. Северская). Работаем со словарём  А.Г. Балакая «Словарь 
русского речевого этикета».  

Рекомендуемые статьи: 
1.Кронгауз М.А. Новое в речевом этикете. / М.А. Кронгауз // Русский язык. – Режим 

доступа: https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200100301  

2. Северская О. И. «Доброе» и «приятное» в речевом этикете. Нужно ли экономить на 
вежливости./ О.И. Северская // Русская речь. – 2018. – №5. – С.36-43. 

3. Северская О. И. Цифровое общение… или  разобщение?/ О.И. Северская // Русский 
язык. Первое сентября 

3) проводим социологический опрос «Какие этикетные формулы используют мои 
сверстники» (приложение 2). Для проведения опроса вам предлагается готовая анкета, 
однако вы можете скорректировать её, дополнив своими вопросами. Возможно, вы 
разработаете электронную форму для проведения анкетирования. Обрабатываем материал, 
формулируем выводы. Задача этого этапа – проанализировать собранный языковой материал 
и зафиксировать среди примеров как нормативный вариант этикетных формул (на примере 
приветствия, прощания, выражения благодарности, обращения к собеседнику и др.) так и 
отступление от нормы.  

2. Соблюдаем ли мы нормы речевого этикета при общении  в интернете и популярных 
мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram)? Проанализируйте свою переписку с друзьями, 
близкими людьми в социальных сетях или мессенджерах за определённый период (неделю, 
месяц). Отметьте, нарушали ли Вы нормы речевого этикета, если да, то в каких ситуациях. 
Укажите, какие этикетные формулы Вы используете чаще всего (благодарность, 
комплименты, извинение, поздравление и др.). 

 

 

Приложение 1 

Фамилия, имя человека, 
род деятельности* 

Используемые в речи этикетные формулы 

Приветствие Прощание Обращение к 
аудитории 

(собеседнику) 
Андрей Малахов, 
телеведущий (канал 
«Россия 1») 

 

 

 

 

  

Дмитрий Губерниев, 
телеведущий, 
спортивный 
комментатор (канал 
«Матч») 

   

Иван Ургант («Первый 
канал») 

   

Александр Гордон, 
телеведущий («Первый 
канал») 

   

Ивангай, видеоблогер    

Катя Клэп, блогер    
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* Участники проекта самостоятельно выбирают популярных теле- и радиоведущих, 
медийных лиц, исходя из своих интересов и предпочтений 

 

Приложение 2 

Анкета для проведения социологического опроса (пример) 
1. Считаете ли Вы необходимым соблюдение норм речевого этикета в ситуациях 

неофициального общения?  Если да, то почему? 

2. Какие этикетные формулы приветствия Вы используете при общении со взрослыми 
людьми, с ровесниками? 

3. Какие этикетные формулы прощания Вы используете при общении со взрослыми 
людьми, со сверстниками? 

 

Маршрутный лист проекта 

Цель проекта 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи проекта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проблема исследования    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проектный продукт 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления продукта 

проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации проекта и продукта 
проектной деятельности 

 
Планирование каждого этапа предполагает: 

 определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной ситуации; 
 выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой штурм»);  
 распределение ролей внутри группы; 
 выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 
 разработка плана деятельности; необходимость консультаций у координатора проекта 

(учителя);  
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  
 заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 
 

Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 
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Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по ___________________________ 

                                                        (предмет, предметная область) 

Название проекта  

Цель проекта 
 

Задачи проекта 
 

Ожидаемые результаты 

 

Этапы работы над проектом 

 

Результат проекта 

 

Ресурсы, необходимые для выполнения 
проекта 

 

 

Приложение:  
1.Фотографии, видеоролики, аудиозаписи, графики, диаграммы и другие материалы 

2.Источники информации 

3.Листы самооценки 

4.Рецензия руководителя 

 

Критерии оценки проекта (образец) 
Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 1 

балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Определение темы, 
цели и задач проекта 
на каждом этапе 

    

Распределение ролей 
внутри группы 

    

Определение 
источников 
информации 

    

Определение 
способов сбора и 
анализа информации 

    

Выполнение этапов 
реализации проекта 

    

Представление 
продукта проектной 
деятельности 

    

Соответствие     
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продукта проектной 
деятельности теме 
проекта 

 

Критерии оценки доклада и презентации (образец) 
 

Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 1 

балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Количество слайдов 
соответствует 
содержанию и 
продолжительности 
выступления (7 
минут-10 слайдов) 

    

Наличие титульного 
слайда и слайда с 
выводами 

    

Иллюстрации 
хорошего качества, с 
четким изображением, 
текст легко читается; 
используются 
средства наглядности 
информации 
(таблицы, схемы, 
графики и т. д.) 

    

Оформление слайдов 
соответствует теме, не 
препятствует 
восприятию 
содержания, для всех 
слайдов презентации 
используется один и 
тот же шаблон 
оформления 

    

Содержит полную, 
понятную 

информацию по теме 
работы; 
орфографическая и 
пунктуационная 
грамотность 

    

Выступающий 
свободно владеет 
содержанием, ясно и 
грамотно излагает 
материал 

    

Выступающий 
свободно и корректно 
отвечает на вопросы и 
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замечания аудитории 

Выступающий точно 
укладывается в рамки 
регламента (7 минут) 

    

 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 
10. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 

11. Что в проекте удалось лучше всего? 

12. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

13. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

14. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

15. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

16. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

17. За чтобы ты сам (а) себя похвалил (а) после  завершения  проекта и его презентации? 

18. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОЕКТ  
«Традиции и новации в русском речевом этикете» 

11 класс 

Тип проекта: исследовательский, творческий, групповой 

Участники: ученики 11 класса 

Предметная область: русский язык 

Аннотация:  
В программу учебного предмета «Русский язык» введено содержание, 

обеспечивающее усвоение обучающимися норм русского речевого этикета.   
Знания и навыки в области речевого этикета призваны стать базой, обеспечивающей 
успешность коммуникации в практике повседневного языкового существования. Школьники 
изучают основные этикетные формулы, правила речевого поведения в различных ситуациях 
общения. В 11 классе изучение русского речевого этикета может носить исследовательский 
характер, что позволит усилить лингвистическую составляющую курса и сосредоточить 
внимание на развитии проектных и исследовательских умений обучающихся.  

Одной из проблем,  которой стоит уделить внимание в рамках освоения содержания 
раздела «Русский речевой этикет», – это проблема изменений, которые,  по словам 
лингвистом, происходят в современном русском речевом этикете. Эти изменения 
обусловлены влиянием интернета, современных средств коммуникации (социальные сети, 
мессенджеры), английского языка, европейской и американской традиции (М.Кронгауз). 

Проблема представляет интерес для современных подростков, так как они являются 
активными пользователями интернета, участниками общения в виртуальной среде, имеющей 
особенности, которые могут влиять на «живое» общение.  
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Целью данного проекта является изучение новаций в русском речевом этикете (на 
примере этикетных формул приветствия, прощания, выражения благодарности, обращения). 
 Задачи проекта: 

 развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации 
(словари, учебник русского языка, статьи, видеолекции); 

 развивать аналитические умения; 
 формировать потребность в рефлексии, объективном оценивании своих достижений, 

соотнесения их с приложенными усилиями; 
 развивать коммуникативные навыки: способность взаимодействовать с членами 

коллектива, представлять результаты работы над проектом в форме устного 
публичного выступления; 

 совершенствовать проектную культуру старшеклассников. 
В процессе реализации проекта учащиеся самостоятельно проводят групповые 

исследования, используя различные источники информации, и оформляют результаты своих 
исследований в виде презентации, статьи, видеоролика, радиопередачи и т.д. Работа над 
проектом предполагает проведение анкетирования и обработку результатов анкетирования, 
наблюдение за речью популярных телеведущих, видеоблогеров и фиксацию этикетных 
формул, употребляемых ими в речи. Полученный языковой материал послужит базой 
исследования: в результате обработки и анализа данных будут сформулированы основные 
выводы, отражающие новые явления в речевом этикете. Участники проекта смогут повысить 
уровень своей речевой культуры,  т.к. в процессе выявления изменений будут соотносить 
новые этикетные формулы с традиционными, соответствующими нормам речевого этикета.  

В ходе проекта достигаются следующие планируемые результаты обучения: 
Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД: 
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 
 осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 

 потребность в совершенствовании речи, соблюдении правил речевого поведения в 
различных ситуациях общения,  в том числе в интернете. 

Познавательные УУД: 
 общеучебные: смысловое чтение, поиск информации, умение передавать содержание 

текста  с разной степенью свёрнутости (сжато, подробно), информационная 
переработка текста,  структурирование знаний; 

 логические: анализ с целью выделения основных признаков, построение логической 
цепи доказательств, умение составлять план,  анализ текста,  выбор оснований  и 
критериев для сравнения, умение определять понятия, устанавливать аналогии и 
делать выводы, анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных), синтез (составление целого из частей, самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов),  подведение под понятие, 
выведение следствий, выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД:  
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 умение формулировать собственное мнение и позицию; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  
 умение строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

    Регулятивные УУД:  
 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения усвоенного и 

нового материала); 
 планирование (составление плана и последовательности действий); 
 контроль (сличение результата с заданным эталоном); 
 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ  действия 

в случае расхождения эталона и его результата); 
 оценка (выделение и осознание усвоенного). 

 Личностные результаты:  
 усвоение гуманистических ценностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной 
деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

учебные задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение определять способы  действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, строить  
логическое рассуждение и делать выводы; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей;  
 планирование и регуляция деятельности; 
 владение устной и письменной речью, монологической речью. 

Предметные результаты:  

 использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 

 анализ речевых единиц с точки зрения их соответствия нормам речевого этикета; 
 осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 
 

Форма работы: групповая (группы учеников по 5-6 человек) 
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Критерии оценки проекта 

Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 

1 балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментари
й 

Определение темы, цели и 
задач проекта на каждом 
этапе 

    

Распределение ролей внутри 
группы 

    

Определение источников и 
видов информации 

    

Определение способов сбора 
и анализа информации 

    

Выполнение этапов 
реализации проекта 

    

Представление продукта 
проектной деятельности 

    

Соответствие продукта 
проектной деятельности теме 
проекта 

    

Максимальный балл – 14 

баллов 

    

 

Таблица перевода баллов в отметку 

Процент выполнения/баллы Отметка 

От 0% до 38%  (0-5 баллов) «2» 

От 39% до 66% (6-9 баллов) «3» 

От 67% до 88% (10-12 баллов) «4» 

От 89% до 100% (13-14 баллов) «5» 

 

Критерии оценки доклада и презентации 

 

Критерий Получилось 

2 балла 

Получилось 
частично 

1 балл 

Не 
получилось 

0 баллов 

Комментарий 

Количество слайдов 
соответствует содержанию и 
продолжительности 
выступления 

 (7 минут-10 слайдов) 

    

Наличие титульного слайда и 
слайда с выводами 

    

Иллюстрации хорошего 
качества, с четким 
изображением, текст легко 
читается; 
используются средства 
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наглядности информации 
(таблицы, схемы, графики и 
т. д.) 
Оформление слайдов 
соответствует теме, не 
препятствует восприятию 
содержания, для всех 
слайдов презентации 
используется один и тот же 
шаблон оформления 

    

Содержит полную, понятную 
информацию по теме 
работы; 
орфографическая и 
пунктуационная грамотность 

    

Выступающий свободно 
владеет содержанием, ясно и 
грамотно излагает материал 

    

Выступающий свободно и 
корректно отвечает на 
вопросы и замечания 
аудитории 

    

Выступающий точно 
укладывается в рамки 
регламента (7 минут) 

    

Максимальный балл – 16 

баллов 

    

 

Таблица перевода баллов в отметку 

Процент выполнения/баллы Отметка 

От 0% до 38%  (0-6 баллов) «2» 

От 39% до 66% (7-11 баллов) «3» 

От 67% до 88% (12-14 баллов) «4» 

От 89% до 100% (15-16 баллов) «5» 

 

 

5.4. Оценочные материалы по учебному предмету «Литература» 

 

 

10 класс  

Анализ эпизода прозаического произведения   

(роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») 
 

 Вариант 1 

Дорогой друг, тебе предстоит проанализировать эпизод из романа А.С. Тургенева 
«Отцы и дети».  
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Предлагаемая работа состоит из двух частей: первая часть содержит 5 вопросов, на которые 
нужно дать ответы ограниченного объёма (3-5 предложений), а вторая часть предполагает 
написание связного текста (не менее 100 слов). 

  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

На выполнение работы отводится 90 минут. 
 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 
Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец. Речь зашла об 

одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», – равнодушно заметил Базаров, 
который встречался с ним в Петербурге. 
– Позвольте вас спросить, – начал Павел Петрович, и губы его задрожали, – по вашим 
понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают? 

– Я сказал: «аристократишко», – проговорил Базаров, лениво отхлёбывая глоток чаю. 
– Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об 
аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею 
сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я 
уважаю аристократов – настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах 
Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, – повторил он 
с ожесточением, – английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому 
они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и 
потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и 
поддерживает её. 
– Слыхали мы эту песню много раз, – возразил Базаров, – но что вы хотите этим доказать? 

– Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с 
намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов 
грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского 
времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли 
одни – эфто, другие – эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, 
которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу доказать, что без 
чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в аристократе эти 
чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному... bien public, 
общественному зданию. Личность, милостивый государь, – вот главное: человеческая 
личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней всё строится. Я очень хорошо знаю, 
например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность 
наконец, но это всё проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. 
Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека. 
– Позвольте, Павел Петрович, – промолвил Базаров, – вы вот уважаете себя и сидите сложа 
руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали. 
Павел Петрович побледнел. 
– Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я 
сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм – 

принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. 
Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, 
Николай? 

Николай Петрович кивнул головой. 
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– Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем Базаров, – 

подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не 
нужны. 
– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его 
законов. Помилуйте – логика истории требует... 
– Да на что нам эта логика? Мы и без неё обходимся. 
– Как так? 

– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок 
хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлечённостей! 
Павел Петрович взмахнул руками. 

– Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно 
не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете? 

– Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, – вмешался Аркадий. 
– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В 
теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем. 
– Всё? 

– Всё. 
Часть 1. 
Проанализируйте предложенный фрагмент, ответив на проблемные вопросы ( 

рекомендуемый объём ответа – 3-5 предложений) 
1. Определите, какая из  основных разновидностей речи, различающихся по количеству 

участников акта общения, преобладает в данном фрагменте? Объясните, почему автор 
обращается к данной форме организации текста. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Сформулируйте основные направления спора в данном фрагменте, связаны ли они 
между собой? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

3. Какие приемы раскрывают внутреннее состояние Павла Петровича и Базарова  во 
время спора?    
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. В чем своеобразие языка участников спора? Как речь героев связана с особенностями 
их мировоззрения? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. В чем сильные и слабые стороны взглядов Павла Петровича и Базарова? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Часть 2. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос: Кто из героев, по вашему 
мнению, одержал победу в данном поединке? 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не менее 100 слов). Не 
забывайте при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, использовать 
литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать свои мысли. 
 

Желаем успеха! 

 

 

 

10 класс  

Анализ эпизода прозаического произведения   

(роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

Вариант 2 

Дорогой друг, тебе предстоит проанализировать эпизод из романа А.С. Тургенева 
«Отцы и дети».  

Предлагаемая работа состоит из двух частей: первая часть содержит 5 вопросов, на 
которые нужно дать ответы ограниченного объёма (3-5 предложений), а вторая часть 
предполагает написание связного текста (не менее 100 слов). 

  Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

На выполнение работы отводится 90 минут. 
 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 

Базаров помолчал. 
 – Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с 
расстановкой, – тогда я изменю своё мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты 
сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, – 

вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое 
же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого 
последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который 
мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а 
из меня лопух расти будет; ну, а дальше? 
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 – Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые 
упрекают нас в отсутствии принципов. 
 – Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих пор! 
– а есть ощущения. Всё от них зависит. 
 – Как так? 

 – Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления – в силу 
ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится 
химия? Отчего ты любишь яблоки? – тоже в силу ощущения. Это всё едино. Глубже этого 
люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не 
скажу. 
 – Что ж? и честность – ощущение? 

 – Ещё бы! 
 – Евгений! – начал печальным голосом Аркадий. 
 – А? что? не по вкусу? – перебил Базаров. – Нет, брат! Решился всё косить – валяй и себя по 
ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», – сказал 
Пушкин. 
 – Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий. 
 – Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в 
военной службе служил. 
 – Пушкин никогда не был военным! 
 – Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России! 
 – Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец. 
 – Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на 
человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того. 
 – Давай лучше спать! – с досадой проговорил Аркадий. 
 – С величайшим удовольствием, – ответил Базаров. 
Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца 
обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча. 
 – Посмотри, – сказал вдруг Аркадий, – сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; 
его движения совершенно сходны с полётом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и 
мёртвое – сходно с самым весёлым и живым. 
 – О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров, – об одном прошу тебя: не говори 
красиво. 
 – Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего её 
не высказать? 

 – Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво 
неприлично. 
 – Что же прилично? Ругаться? 

 – Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот 
порадовался, если б услышал тебя! 
 – Как ты назвал Павла Петровича? 

 – Я его назвал, как следует, – идиотом. 
 – Это, однако, нестерпимо! – воскликнул Аркадий. 
 – Ага! родственное чувство заговорило, – спокойно промолвил Базаров. – Я заметил: оно 
очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким 
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предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки 
крадёт, вор, – это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой – и не гений... возможно 
ли это? 

 – Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, – возразил 
запальчиво Аркадий. – Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого 
ощущения, то ты и не можешь судить о нём. 
 – Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, – 

преклоняюсь и умолкаю. 
 – Полно, пожалуйста, Евгений; мы наконец поссоримся. 
 – Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько – до положения риз, до 
истребления. 
 – Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем... 
 – Что подерёмся? – подхватил Базаров. – Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической 
обстановке, вдали от света и людских взоров – ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя 
сейчас схвачу за горло... 
Базаров растопырил свои длинные и жёсткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, 
как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая 
нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он 
почувствовал невольную робость... 

 

 

Часть 1. 
Проанализируйте предложенный фрагмент, ответив на проблемные вопросы ( 

рекомендуемый объём ответа –  3-5 предложений) 
1. Определите, какая из  основных разновидностей речи, различающихся по количеству 

участников акта общения, преобладает в данном фрагменте? Объясните, почему автор 
обращается к данной форме организации текста 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.Сформулируйте основные направления спора в данном фрагменте, связаны ли они 
между собой? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

3.В чем выражается духовный кризис Базарова в данном фрагменте?          
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.Почему Аркадий вступает в спор с Базаровым? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5.С помощью каких приёмов автор показывает внутреннее состояние героев в данном 
фрагменте? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Часть 1. Дайте развернутый ответ на следующий вопрос: Как высказывания  и 
поведение героев в данном фрагменте раскрывают сущность их характеров? 

Оформите свои размышления  в виде связного текста (не менее 100 слов). Не    забывайте 
при этом подкреплять свои суждения примерами из текста, использовать 
литературоведческие термины, а также грамотно и логично излагать свои мысли. 
 

Желаем успеха! 

 

10 класс  
Анализ рассказа А.П. Чехова (по выбору ученика) 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дама с собачкой», 
«Невеста», «Студент» и другие) 

 
Дорогой друг! 

Тебе предстоит проанализировать один из рассказов А.П. Чехова.  
Работа состоит из двух заданий. Первое задание, включающее 5 вопросов, 

предполагает ответ ограниченного объёма (2-3 предложения) на каждый вопрос. Часть 
вторая требует написания связного текста (не мене 150 слов). 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайся выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Задание 1 

 
Прочитайте отрывки из статей А.П. Чехова и литературоведческих работ о творчестве А.П. 
Чехова и определите основные идейно-художественные особенности прозы А.П. Чехова. 
Сформулируйте каждую особенность в правой части таблицы: 
 

№ п/п Текст о творчестве А.П. Чехова  

1. Что писатели-дворяне брали у 
природы даром, то разночинцы покупают 
ценою молодости. Напишите-ка рассказ о 
том, как молодой человек, сын 
крепостного, бывший лавочник, певчий, 
гимназист и студент, воспитанный на 
чинопочитании, целовании поповских 
рук, поклонении чужим мыслям, 

Какая проблема становления личности 
человека волнует А.П. Чехова? Как он 
формулирует свою позицию? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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благодаривший за каждый кусок хлеба, 
много раз сеченный, ходивший по урокам 
без калош, дравшийся, мучивший 
животных, любивший обедать у богатых 
родственников, лицемеривший и богу и 
людям без всякой надобности, только из 
сознания своего ничтожества, — 

напишите, как этот молодой человек 
выдавливает из себя по каплям раба и как 
он, проснувшись в одно прекрасное утро, 
чувствует, что в его жилах течет уже не 
рабская кровь, а настоящая 
человеческая... 

А.П. Чехов 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

2. Есть люди, органически не 
переносящие, болезненно стыдящиеся 
слишком выразительных поз, жестов, 
мимики и слов, и этим свойством Антон 
Павлович Чехов обладал в высшей 
степени. Здесь-то, может быть, и кроется 
разгадка его кажущегося безразличия к 
вопросам борьбы и протеста и 
равнодушия к интересам злободневного 
характера, волновавшим и волнующим 
всю русскую интеллигенцию. В нем жила 
боязнь пафоса, сильных чувств и 
неразлучных с ним несколько 
театральных эффектов. 

 В то же время он требовал от 
писателей обыкновенных, житейских 
сюжетов, простоты изложения и 
отсутствия эффектных коленец. 

А.И. Куприн 

В чем особенность авторской позиции в 
прозе А.П. Чехова? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

3. В каждом из рассказов А.П. 
Чехова я слышу тихий, глубокий вздох 
чистого, истинно человеческого сердца, 
безнадежный вздох сострадания к людям, 
которые не умеют уважать свое 
человеческое достоинство и, без 
сопротивления подчиняясь грубой силе, 
живут как рабы, ни во что не верят, 
кроме необходимости каждый день 
хлебать возможно более жирные щи, и 
ничего не чувствуют, кроме страха, как 
бы кто-нибудь сильный и наглый не 
побил их.  

Никто не понимал так ясно и 
тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей 
жизни, никто до него не умел так 
беспощадно правдиво нарисовать людям 
позорную и тоскливую картину их жизни 

Что является объектом сатирического 
изображения А.П. Чехова? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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в тусклом хаосе мещанской обыденности. 
Его врагом была пошлость; он всю жизнь 
боролся с ней… 

М. Горький 

4. Зачем это писать, что кто-то сел на 
подводную лодку и поехал к Северному 
полюсу искать какого-то примирения с 
людьми, а в это время его возлюбленная 
с драматическим воплем бросается с 
колокольни? Все это неправда, и в 
действительности этого не бывает. Надо 
писать просто: о том, как Петр 
Семенович женился на Марье Ивановне. 
Вот и все… 

А.П. Чехов 

Что является источником сюжетов для 
прозы А.П. Чехова? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

5. Точен и скуп на слова А.П. Чехов 
был даже в обыденной жизни. Словом он 
чрезвычайно дорожил, слово 
высокопарное, фальшивое, книжное 
действовало на него резко… Писателя в 
его речи не чувствовалось, сравнения, 
эпитеты он употреблял редко… 

И.А. Бунин 

О какой особенности стиля А.П. Чехова 
идет речь? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Задание 2 

 
Опираясь на выводы, сделанные в первой части работы, проанализируйте один из 

рассказов А.П. Чехова. Особое внимание обратите на формы выражения авторской позиции  
и художественные особенности рассказа Чехова. 

Анализ должен представлять связный ответ, объёмом не менее 150 слов. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на текст произведения. 

При необходимости воспользуйтесь примерным планом анализа рассказа. 
 

Примерный план анализа рассказа 

1. История создания художественного произведения; 
2. Смысл названия; 
3. Тематика и проблематика рассказа; 
4. Особенности жанра, сюжета, композиции рассказа; 
5. Особенности хронотопа рассказа; 
6. Характеристика героев рассказа, приемы и средства их изображения;  
7. Особенности стиля; роль художественной детали; 
8. Авторская позиция, способы и приемы ее выражения. 

 

 

Желаем успеха! 
 

 

10 КЛАСС 

Зачёт № 1 по теме 

«Сквозные темы, мотивы, образы русской литературы первой половины XIX века» 
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Дорогой друг! 
Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Сквозные темы, мотивы, образы русской 

литературы первой половины XIX века». 
Для этого необходимо   заранее подготовить (устно) ответы на вопросы зачёта. 
При проведении зачёта необходимо будет ответить на один вопрос из предложенных. На 

подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты можешь делать необходимые 
записи в черновике. 

Твой ответ должен представлять собой цельное монологическое высказывание. 
Подумай, о чём ты расскажешь, отвечая на вопрос зачёта, какова будет композиция твоего 
ответа. При ответе соблюдай нормы русского литературного языка. Время, которое 
отводится для ответа, – 7-10 минут. Учитель может предложить тебе дополнительные 
вопросы для уточнения некоторых позиций твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 

1. «Маленький человек» в произведениях А.С. Пушкина («Медный всадник») и Н.В. 
Гоголя («Петербургские повести»). 

2. Элегические мотивы в лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова (на примере 
анализа 2-4 текстов).  

3. Женский образ в любовной лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова (на примере 
анализа 2-4 текстов). 

4. Тема Родины в лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: общее и различное (на 
примере анализа 2-4 текстов). 

5. Образ пророка и художественные средства его воплощения в лирике А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова.  

6. Какие философские темы затрагиваются в пейзажной лирике А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова? 

7. Мотив пути в лирике А.С. Пушкина («Погасло дневное светило…», «Брожу ли 
вдоль улиц шумных…») и М.Ю. Лермонтова   («Выхожу один я на дорогу…» и «Когда за 
городом, задумчив, я брожу…»).  

8. Образ Петербурга в «Медном всаднике» А.С. Пушкина и «Петербургских 
повестях» Н.В. Гоголя. 

9. Тема миссии художника в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. 
Гоголя. 

10. Сравните представления о свободе А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова (тексты по 
выбору обучающихся). 

11.  Мотив возвращения к прошлому в лирике А.С. Пушкина («Вновь я посетил…») и 
М.Ю. Лермонтова («Как часто, пёстрою толпою окружен…»). 

12.  Особенности «фантастического реализма» А.С. Пушкина («Медный всадник») и 
Н.В. Гоголя («Петербургские повести»). 

13.  Мотив взаимоотношения человека и природы в творчестве   Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова (тексты по выбору обучающихся). 

14. Какие мотивы лирики А.С. Пушкина получили развитие в поэтическом творчестве 
М.Ю. Лермонтова? 

15. Мотив расставания влюбленных и особенности его воплощения в лирике А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

16. Тема поэта и поэзии в творчестве уральских лириков (стихотворения М.Львова,  
Л.Татьяничевой, К.Скворцова). 

17.   Южноуральские поэты о природе (стихотворения Л. Татьяничевой, М. Люгарина, 
М. Гроссмана) 

18. Лирика любви Константина Скворцова 
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Контрольная работа по литературе. 10 класс (базовый уровень) 

Анализ эпизода Бородинского сражения (роман Л.Н. Толстого «Война и мир», том 
3, часть 2, главы 19-39) 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 

Контрольная  работа включает в себя 9 заданий. 1-8 задания предполагают краткие 
ответы (3-5 предложений). 

9 задание предполагает развернутый связный ответ (не менее 100 слов) 

За каждое задание с 1 по 8 Вы можете максимально получить 3 балла. За 9 задание Вы 
можете получить максимально 10 баллов. 

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу художественного 
произведения. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

I. Определите, кому принадлежат следующие слова и в каких ситуациях они сказаны? 
Какая мысль звучит в этих словах? 

1. «Всем народом навалиться хотят, одно слово – Москва. Один конец сделать хотят». 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

2. Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни 
даже от числа; а уж меньше всего от позиции. 

- А от чего же? 

- От того чувства, которое есть во мне, в нем, - он указал на Тимохина, -  в каждом 
солдате» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________ 
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3. «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют 
меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же 
думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить». 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________ 

4. «Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

5. «Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. 
Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он 
мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (latente), как 
говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он 
видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно 
готовились к смерти». 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

II. Прочитайте фрагмент описания Бородинского сражения в романе «Война и мир»  и 
дайте краткие ответы (3-5 предложений) на поставленные вопросы. 

Князь Андрей, выглянув из сарая, увидал подходящего к нему Пьера. Князю Андрею 
вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который 
напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву.  

— Какими судьбами? - сказал он. - Вот не ждал.  

В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было больше чем 
сухость — была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в 
самом оживленном состоянии духа, но, увидав выражение лица князя Андрея, он 
почувствовал себя стесненным и неловким.  

 — Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения , — 

сказал князь Андрей.. 

— А от чего же?  

— От того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом 
солдате.  

— Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем 
проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе 
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очень рано, что мы проиграли сражение, — и проиграли. А завтра мы этого не скажем. 
Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение! 

— Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал Пьер.  

— Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, ежели бы имел 
власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. 
Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня 
всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает 
Тимохин и вся армия. Надо их казнить. 

— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, — я 
совершенно, совершенно согласен с вами!  

Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь 
представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и 
все значение этой войны и предстоящего сражения. Все, что он видел в этот день, все 
значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него 
новым светом. Он понял ту скрытую теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, 
которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто 
легкомысленно готовились к смерти.  

— Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы всю войну и 
сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что скверно, мы 
великодушничаем и тому подобное.  

— Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в 
войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: 
откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А то война — это любимая забава праздных 
и легкомысленных людей... А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие 
нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и 
поощрение ее, разорение жителей. Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, 
перекалечат десятки тысяч людей. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! — тонким, 
пискливым голосом прокричал князь Андрей. 

6. Какую важную для понимания войны мысль высказывает князь Андрей? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

7. Чем мысли князя Андрея кажутся странными на первый взгляд? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

8. Что понимает Пьер после разговора с князем Андреем?  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

9. Как раскрывается истинный героизм народа в одном из эпизодов Бородинской битвы? 
(эпизод по выбору учащихся) (не менее 100 слов) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа по литературе №1. 10 класс (базовый уровень) 

Сравнительный анализ стихотворений А.С. Пушкина и  

М.Ю. Лермонтова 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 
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Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-3 задания предполагают краткие 
ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа литературоведческой 
статьи. 

 В 4-6 заданиях необходимо провести сопоставительный анализ проблематики и поэтики 
двух стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова и дать краткие ответы (3-5 

предложений). 

За каждое задание от 1 до 6 обучащийся может максимально получить 3 балла. 

Седьмое задание предполагает развернутый ответ (не менее 100 слов) и оценивается 
максимально 10 баллами. 

Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу художественного 
произведения. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

Выполните задания, проанализировав литературоведческую статью И.Н. Сухих 
«Лермонтов и Пушкин: диалог в жанре элегии»: 

Лермонтов и Пушкин навсегда связаны и в жизни, и в литературе, хотя даже факт их 
знакомства точно не установлен. 

В 1837 году за стихотворение «Смерть поэта», оду погибшему поэту и проклятие его 
убийцам, корнет Михаил Лермонтов был отправлен в ссылку и получил всероссийское 
признание… 

Но эта связь на самом деле была диалогом и даже конфликтом. Осознание Лермонтовым 
собственной поэтической миссии происходило на фоне не только любимых стихов, но и 
нового времени. 

Пушкин, как мы помним, родился и сформировался в эпоху национального единения, 
общественного подъема и веры в будущее. Наследник традиций двухсотлетнего дворянства, 
«Певец Империи и Свободы» воспринимал «Русь великую» как свой собственный дом, в 
котором ему до всего есть дело. 

Лицейское братство заменило ему семью. В 1820-е годы он был окружен друзьями, 
поклонниками, сочувствующими. Из ссылки его возвращает сам новый император. 
Испытания тридцатых годов он переживает уже в собственной семье, с женой, руки которой 
он долго добивался, с памятью о дружбе и прошлой славе, с гордым ощущением 
осуществленного призвания. 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 
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Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца. 

Лермонтов осознает свой поэтический дар, когда от надежд на примирение Империи и 
Свободы ничего не осталось. Сторонники свободы, декабристы (многие из них были 
друзьями и знакомыми Пушкина), оказываются в Сибири. Частная и общественная жизнь 
для думающих людей этой эпохи вступают в непримиримое противоречие. За попытку 
честного осознания истинного положения вещей человека могут объявить сумасшедшим 
(как мы помним, это произошло в 1836 году с П. Я. Чаадаевым). 

Тем не менее мысль оказывается главным делом образованных людей. Осознание 
мучительных противоречий между землей и небом, историей и современностью, человеком 
и государством становится результатом их размышлений. Одиночество – их постоянным 
ощущением. Разочарование и безнадежность – их обычным уделом. 

В 1832 году Лермонтов (ему всего восемнадцать лет) пишет стихотворение «Нет, я не 
Байрон, я другой…», в котором уже проявлены многие главные мотивы его лирики. 

Лирический герой предстает в образе избранника и странника, причем русского душой, 

говорит о своих особых отношениях с Богом, противопоставляет себя толпе, жалуется на 
разбитые надежды, намекает на тайны своей души, предчувствует близкий и бесплодный 
конец. 

Свой образ Лермонтов строит, отталкиваясь от имени английского поэта-романтика, 
ставшего культурным героем, знаменем европейского романтизма. Но Лермонтов мог бы и 
перефразировать первую строку: «Нет, я не Пушкин, я другой…» 

Романтизм, как мы помним, был одним из этапов пушкинского творчества на пути от 
классицистских жанров и форм «легкой поэзии» к поэзии действительности. Даже в 
пушкинских элегиях эпохи романтизма ощутимо упоение миром или примирение с ним. 

Основным, главным в мироощущении Лермонтова становится чувство отчуждения от 
мира. Оно проявляется даже в самых простых стилистических приемах. 

«Различие между поэтическим миром Пушкина и Лермонтова, между стилями этих двух 
поэтов на эпитетах сказывается особенно разительно, – замечала литературовед М. А. 
Рыбникова. – Лермонтов берет очень определенные эпитеты, круг его определений замкнут. 
Пушкин свободен и бесконечно изобретателен. Словно и в зрелом возрасте были для него 
новы все впечатления бытия: он удивлялся, поражался и отзывался на все новым, молодым 
словом. «Мне впечатления не новы», – говорит ему в противоположность Лермонтов, и 
ничему не удивляется, словно все знает заранее. И потому у него все хладное, немое, тайное, 
таинственное, далекое, чуждое, мрачное и роковое. <…> Лермонтовские эпитеты 
определяют в сильнейшей мере именно то, какой являлась ему эта жизнь». 

Главным, доминирующим в лермонтовском мире оказывается эпитет холодный 
(хладный)… 
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Прямые и метафорические значения, тесно переплетаясь, образуют символический образ 
мирового льда, Холодного Мира, в котором лирический герой мечтает – по контрасту – о 
солнце, тепле, сочувствии, любви. 

Привычные лирические темы в этом холодном мире видоизменяются, приобретают 
парадоксальный характер. 

В пушкинской элегии «Я вас любил: любовь еще, быть может…» поэт говорит о любви в 
прошедшем времени, но на самом деле еще раз признается в ней и самоотверженно желает 
любимой женщине нового счастья («Я вас любил так искренне, так нежно, / Как дай вам Бог 
любимой быть другим»). 

Лирический герой «Благодарности» (1840) благодарит любимую «За тайные мучения 
страстей, / За горечь слез, отраву поцелуя, / За месть врагов и клевету друзей». И 
заканчивается это стихотворение желанием смерти: «Устрой лишь так, чтобы тебя отныне / 
Недолго я еще благодарил». 

Пушкинская элегия – как раз благодарность любимой. Лермонтовское стихотворение 
оказывается объяснением в любви-ненависти… 

У Пушкина в стихотворениях «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и «…Вновь я 
посетил…», отношения между отцами, детьми и внуками бесконфликтны: «Здравствуй, 
племя / Младое, незнакомое! <…> Но пусть мой внук <…> И обо мне вспомянет» («…Вновь 
я посетил…). 

Статьи «конфликт поколений» нет в энциклопедии русской жизни, не развернута эта 
тема и в пушкинских стихах. Напротив, здесь возникает образ взаимной связи: отцы грезят о 
будущем – внуки вспоминают прошлое с благодарностью. 

У Лермонтова вместо связи возникают разрыв, непонимание, обида, иногда даже 
ненависть: «О, как мне хочется смутить веселость их…» 

«Пушкину и в тюрьме было бы хорошо. Лермонтову и в раю было бы скверно», – 

афористически сформулировал В. В. Розанов («Пушкин и Лермонтов»). Слишком высокие 
требования предъявляет второй поэт к миру… 

1. Назовите отличия мировоззрений лирических героев А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

2. Какие общие темы поднимают А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов в лирике? Как 
различаются трактовки данных тем в поэзии Пушкина и Лермонтова? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 
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3. Сравните условия формирования мироощущения лирических героев А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова,  назовите причины различий 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

Выполните задания, сопоставив стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

А.С. Пушкин «Когда за городом, задумчив, я 
брожу…» 

М.Ю. Лермонтов «Выхожу один я на 
дорогу…» 

Когда за городом, задумчив, я брожу 

И на публичное кладбище захожу, 
Решетки, столбики, нарядные гробницы, 
Под коими гниют все мертвецы столицы, 
В болоте кое-как стесненные рядком, 
Как гости жадные за нищенским столом, 
Купцов, чиновников усопших мавзолеи. 
Дешевого резца нелепые затеи, 
Над ними надписи и в прозе и в стихах 

О добродетелях, о службе и чинах; 
По старом рогаче вдовицы плач амурный; 
Ворами со столбов отвинченные урны, 
Могилы склизкие, которы также тут 

Зеваючи жильцов к себе на утро ждут,— 

Такие смутные мне мысли всё наводит, 
Что злое на меня уныние находит. 
Хоть плюнуть да бежать… 

Но как же любо мне 

Осеннею порой, в вечерней тишине, 
В деревне посещать кладбище родовое, 
Где дремлют мертвые в торжественном покое, 
Там неукрашенным могилам есть простор; 
К ним ночью темною не лезет бледный вор; 
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, 
Проходит селянин с молитвой и со вздохом; 
На место праздных урн и мелких пирамид, 
Безносых гениев, растрепанных харит 

Стоит широко дуб над важными гробами, 
Колеблясь и шумя… 

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом… 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чём? 

Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 

Но не тем холодным сном могилы… 

Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб вечно зеленея 

Тёмный дуб склонялся и шумел. 

 

4. Какую философскую проблему поднимают в стихотворениях А.С. Пушкин и М.Ю. 
Лермонтов? 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________ 

5. Определите и прокомментируйте настроение лирических героев А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

6. Что сближает финалы стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

7. Что сближает лирических героев стихотворений А.С. Пушкина «Когда за городом, 
задумчив, я брожу…» и М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…». Дайте 
развёрнутый ответ (не менее 100 слов).  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Проект по литературе  «Экранизация классики: произведения русской литературы 
XIX века в кинематографе» 

10 класс (базовый уровень) 
 

Дорогие ребята! 
Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

проект по литературе. 
Вы должны выполнить групповой проект по литературе. Состав группы – 3-5 человек. 
На выполнение проекта даётся 2 недели. Вы можете выбрать одного из писателей 

(поэтов, драматургов) и проанализировать различные варианты экранизаций его 
произведений в одном из вариантов проектного продукта. 

*В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуется предложить учащимся 
самостоятельно под руководством учителя заполнить Таблицу 1 (примерный вариант 
заполнения на примере экранизации творчества А.С. Пушкина) 

 

Таблица 1 

ФИО писателя, поэта, 
драматурга 

Экранизации художественных произведений 

Александр Сергеевич 
Пушкин 

«Выстрел» (1966 год) – режиссер Наум Трахтенберг 

«Выстрел» (1981 год) – режиссер Петр Фоменко 

«Барышня-крестьянка» (1995 год) – режиссер Алексей 
Сахаров 

«Станционный смотритель» (1972 год) – режиссер 
Сергей Соловьев 

«Метель» (1966 год) – режиссер Владимир Басов 

«Капитанская дочка» (1958 год) – режиссер Владимир 
Каплуновский 

«Русский бунт» (1999 год) – режиссер Александр 
Прошкин 

«Евгений Онегин» (1958 год) – режиссер Роман 
Тихомиров 

«Онегин» (1999 год) – режиссер Марта Файнс 

«Маленькие трагедии» (1979 год) – режиссер Михаил 
Швейцер 

«Борис Годунов» (1986 год) – режиссер Сергей 
Бондарчук 

«Благородный разбойник Владимир Дубровский» (1988 
год) – режиссер Вячеслав Никифоров 

«Пиковая дама» (1982 год) – режиссер Игорь 
Масленников 

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976 год) – 

режиссер Александр Митта 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, определение способов 
деятельности: 
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Группа 1: Искусствоведы 

Предполагаемый вид работы: выпуск сборника рецензий «Шедевр русской 
классики в российском и мировом кинематографе». 

Примерный план рецензии: 
 Выбор произведения русской классической литературы, обоснование выбора: 

почему данную книгу выбирают режиссеры для экранизаций? 

 Перечень экранизаций данного произведения, режиссеры экранизаций. 
 Сопоставление различных экранизаций одного произведения: режиссерская 

трактовка авторского замысла, интерпретация классического текста художественного 
произведения, игра актеров, работа операторов, музыкальное сопровождение. 

 Сопоставление интерпретаций российских и иностранных режиссеров 
произведений русской классики: кто точнее воспроизводит атмосферу России 
прошлого?   

 Сопоставление классической и современной версий экранизации одного 
произведения: что меняется в режиссерском подходе к классике с течением времени? 

 

Группа 2: Литературоведы и режиссеры-кинематографисты 

Предполагаемый вид работы: сценарный план дискуссии «Фильм по мотивам… – 

новая жизнь классики или искажение гениального произведения?» 

Варианты тем дискуссии: 
 «Классический сюжет в современном мире: зачем переносить события и героев 

классики в современность?» 

 «Допустимы ли изменения в сюжете классического произведения при 
экранизации?» 

 «Зачем менять название классического произведения при экранизации?» 

 «Фильм по классике – самостоятельное художественное произведение или 
пересказ?» 

 

Группа 3: Сценаристы и режиссеры 

Предполагаемый вид работы: создание фрагмента сценария по произведению 
русской классики; создание видеофрагмента по произведению русской классики 

План работы сценариста/режиссера: 
 Выбор фрагмента для экранизации, обоснование. 
 Покадровое описание предполагаемого сценария. 
 Подбор актеров, описание психологического рисунка их ролей. 
 Выбор и описание места для съемок фрагмента. 
 Описание декораций, костюмов актеров. 
 Выбор музыкального сопровождения, обоснование. 
 

Маршрутный лист проектной деятельности 
Проблема    проекта  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления продукта 
проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации проекта и продукта 
проектной деятельности 

 

Планирование каждого этапа предполагает: 
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 определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной ситуации; 
 выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой штурм»);  
 распределение ролей внутри группы; 
 выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 
 разработка плана деятельности; необходимость консультаций у координатора 

проекта (учителя);  
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  
 заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 
 

Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  
  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по ___________________________ 

                                                            (предмет, предметная область) 
Название проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Ожидаемые результаты  

Этапы работы над проектом  

Результат проекта  

Ресурсы, необходимые для 
выполнения проекта 

 

 

Приложение:  
1.Фотографии, эскизы, видеоролики и другие материалы 

2.Источники информации 

3.Листы самооценки 

4.Рецензия руководителя 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 
19. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 

20. Что в проекте удалось лучше всего? 

21. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

22. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

23. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

24. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

25. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

26. За чтобы ты сам (а) себя похвалил (а) после завершения проекта и его презентации? 

27. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

Источники информации: 
1. Бондареко Е.А. Диалог с экраном. - М., 1999. 
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2. Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. - М., 1994. 
3. Кино. Энциклопедический словарь. — М., 1986. 
4. Книга спорит с фильмом в сб. «Мосфильм» в 7. - М., 1973. 
5. Литература и режиссер. // ИК. - 1980. - № 7. 
6. Маневич И. Кино и литература. -М., 1966. 
7. Погожева Л.П. Из книги в фильм. - М., 1961. 
8. Ромм О. О кино и хорошей литературе // Ромм О. Беседы о кино: Сб. - ML, 

1964. 

 

10 класс 

Реферат № 1 

 

ГОРОД ГЛУПОВ В XX ВЕКЕ                      

 

Дорогой друг! 

Тебе предстоит подготовить и защитить  реферат по теме «Город Глупов в XX веке» 
(по романам Е. Замятина «Мы», А. Платонова «Чевенгур» и «Город Градов», В. Войновича 
«Москва 2042», повести В. Пьецуха «Город Глупов в новые и новейшие времена» и др.). 

Город занимает особое и исключительно важное место в истории вообще и в истории 
культуры в частности. "Все пути в город ведут, - писал Н. Анциферов в "Книге о городе". - 
Города - места встреч. Города - узлы, которыми связаны экономические и социальные 
процессы. Это центры тяготения разнообразных сил, которыми живет человеческое 
общество. В городах зародилась все возрастающая динамика исторического развития. Через 
них совершается раскрытие культурных форм" (Анциферов 1926). Город Глупов, созданный 
Салтыковым-Щедриным и описанный в романе «История одного города», – гротескный, 
сложный экспрессивно-саркастический образ всего безобразного, что только было в России. 

«История одного города» – антиутопия. Антиутопия – изображение опасных 
последствий, связанных с построением общества, то есть книга-предупреждение о том, что 
произойдёт, если у власти будут такие градоначальники и им будут подчиняться такие, как 
глуповцы.  

Произведение Салтыкова-Щедрина повлияло на писателей 20 века: А. Платонов, В. 
Войнович, В. Пьецух, В. Сорокин, Л. Добычин продолжают традиции сатирика и используют 
щедринские мотивы и образы в своих произведениях. В реферате необходимо отразить 
влияние романа Салтыкова-Щедрина «История одного города» на произведения писателей, 
создавших свой образ города: проанализировать общее и различное в отражении устройства 
города, взглядов его обитателей, определить схожие мотивы. 

Напиши реферат и продумай своё выступление перед одноклассниками. Сделай так, 
чтобы заинтересовать их той темой, о которой ты будешь говорить. 
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                        Список рекомендуемой литературы 

1. Головина Т. Н. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина: литературные 
параллели. Иваново: Ивановский государственный университет, 1997. 

2. Грачёва Е. Н. «История одного города» М. Е. Салтыкова (Щедрина), или «Полное 
изображение исторического прогресса с непрерывно идущими гадами» // Салтыков-

Щедрин М. Е. История одного города. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016.  

3. Назаренко М. Н. «Щедрин в творческом сознании русских писателей XX века» (на 
Lib.ru/Классика). 

 

Рекомендации к  составлению плана реферата 

Сначала подготовьте развернутый план реферата, в котором определите его структуру 
и основное содержание по разделам: 

 введение 

 основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, 
разделам, параграфам, пунктам и т.д. 

 заключение 

 список источников  
 приложения (в случае необходимости) 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, 
описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не 
должен превышать 1-2 страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, 
вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. 
Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги, формулируются выводы, обозначаются 
перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 

страниц. 

 

Желаем успеха!    

 

10 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 
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Тебе предстоит написать сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Выбери одну из предложенных тем: 

1. Портрет Евгения Базарова через призму других персонажей: дружба, семья, любовь 

2. Нигилизм: разрушительная или созидательная сила в романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети»? 

При выборе первой темы важно понимать, что система персонажеи ̆романа “Отцы и 
дети” строится по принципу Солнечной системы. Это значит, что вокруг Базарова, главного 
героя в центре, группируются другие персонажи на периферии. Именно они с разных сторон 
раскрывают портрет, находящийся в художественном фокусе. 

Выстраивая композиционную структуру первого сочинения, ты можешь опираться на 
следующие вопросы: 1) Базаров и дружба: На чем основывалась дружба Аркадия Кирсанова 
и Базарова? Почему она распалась? 2) Базаров и семья. Как бы вы охарактеризовали Базарова 
как сына? Он черствый и грубый или же в глубине души все-таки нежно любит их? 3) 
Базаров и любовь. Каковы отношения Базарова с Одинцовой? А отношение Базарова к 
любви в целом (до и после встречи с Одинцовой)? Почему Базаров чувствует себя 
униженным любовью к Одинцовой? Как повлияла любовь на убеждения Базарова? В 
качестве заключения поразмышляй о том, близок ли тебе тургеневский нигилист и почему. 
Отметь, менялось ли твое отношение к герою в ходе чтения романа. 

Если тебя заинтересовала вторая тема, обрати внимание, что фамилия главного героя 
и термин «нигилизм» стали практически синонимами уже во времена Тургенева. 
Произведение вызвало бурную полемику о нигилизме среди первых читателей-критиков 
(М.А. Антонович, Д.И. Писарев, Н.Н. Страхов). Все задавались вопросом: каково же 
авторское отношение к нигилизму: это созидательная или разрушительная сила? 

Попробуй и ты разгадать эту загадку. В сочинении поразмышляй: что такое 
нигилизм? Каковы причины нигилизма Базарова? Что он отрицает и что утверждает? Какова 
цель главного героя? Называет ли он сам себя нигилистом? Кто и как из героев объясняет, 
что такое нигилизм? Каково отношение нигилиста к природе и искусству, к работе, к любви, 
к Богу? И почему И. С. Тургенев заканчивает роман смертью героя? Случайна ли она?  

В заключении сочинения на основании своего анализа сделай вывод о том, какой 
силой является нигилизм: разрушительной или созидательной. Помни, что этот 
литературный спор не разрешен до сих пор. Чтобы аргументировать свою точку зрения, ты 
можешь ссылаться не только на цитаты из текста, но и на мнения вышеперечисленных 
критиков. 

Сочинение является домашним.  На работу с черновиком нужно выделить примерно 2 
часа.  Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, но не менее 
200 слов.   

 Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме. Для аргументации 
обязательно нужно привлекать текст на уровне анализа важных для раскрытия темы 
фрагментов, образов, микротем, деталей. Высказывание должно быть логичным и 
соответствовать нормам русского литературного языка.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда! 

 

10 класс 



 

 

1027 

 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Исследуя творческий мир Ф.М. Достоевского, напиши сочинение на одну из 
предложенных тем: 

1) Причины преступления Родиона Раскольникова и оценка героя автором романа. 
2) Формальное и моральное наказание Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского. 

Первая тема касается исследования «преступления» героя, вторая же – его 
«наказания». Традиция русской художественной литературы состоит в том, что слово в 
заглавии произведения – всегда неисчерпаемый образ, наделенный многими смыслами. 
Поэтому в первую очередь порассуждай, какую интерпретацию, по Ф.М. Достоевскому, 
можно дать слову «преступление» (тема 1) или «наказание» (тема 2).  

Разрабатывая первую тему, подумай о следующих вопросах: Чем отличается 
преступление Раскольникова от обычного уголовного преступления? Что толкает 
Раскольникова на убийство? Какова мотивация этого преступления? Почему действие, 
задуманное как акт гражданского и личного мужества, превращается в преступление? 
Каково отношение автора романа к герою и его поступку? 

Если ты выбрал вторую тему, то задай себе следующие вопросы: Что заставляет 
Раскольникова сделать «явку с повинной̆»? Добра или зла желает Раскольникову Порфирии ̆

Петрович? Раскаивается ли Раскольников в своем преступлении? В чем состоит наказание 
Раскольникова? Какое наказание герой получает за преступление-убийство и преступление-

мысль? 

Сочинение является классным. Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это 
примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов.   

 Помни, каждая часть работы должна соответствовать теме. Для аргументации 
обязательно нужно привлекать текст на уровне анализа важных для раскрытия темы 
фрагментов, образов, микротем, деталей. Высказывание должно быть логичным и 
соответствовать нормам речи.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

11 КЛАСС 

Зачёт № 1 по теме 

«Основные темы, мотивы, образы поэтов Серебряного века» 

 
Дорогой друг! 

Тебе предстоит сдать зачёт по теме «Основные темы, мотивы, образы поэтов 
Серебряного века». 

Для этого необходимо   заранее подготовить (устно) ответы на вопросы зачёта. 
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При проведении зачёта необходимо будет ответить на один вопрос из предложенных. На 
подготовку к ответу у тебя будет 20 мин., в это время ты можешь делать необходимые 
записи в черновике. 

Твой ответ должен представлять собой цельное монологическое высказывание. 
Подумай, о чём ты расскажешь, отвечая на вопрос зачёта, какова будет композиция твоего 
ответа. При ответе соблюдай нормы русского литературного языка. Время, которое 
отводится для ответа, – 7-10 минут. Учитель может предложить тебе дополнительные 
вопросы для уточнения некоторых позиций твоего ответа. 

 

Список вопросов для проведения зачёта 
1. Русским ренессансом («культурным возрождением начала 20 века») назвал новую 
художественную эпоху русский философ Николай Бердяев. Подтвердите или опровергните 
это утверждение, опираясь на факты литературно-общественной жизни рубежа 19-20 веков. 
2. Существует несколько точек зрения на временные границы Серебряного века. Какая 
кажется вам более достоверной и почему. Свой ответ аргументируйте литературными и 
общественными фактами этой эпохи. 
3. Опираясь на статьи-манифесты   Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых 
течениях современной русской литературы», К.Д. Бальмонта «Элементарные слова о 
символической поэзии», определите основные черты символистской поэзии. 
4. Охарактеризуйте основные этапы развития символизма, назовите их представителей, 
покажите, с чем был связан кризис и конец этого литературного течения. 
5. Покажите, как в поэзии В.Я. Брюсова проявились философские и художественные 
идеи символизма (ответ аргументируйте опорой на 1-2 стихотворения поэта). 
6. Покажите эволюцию лирического героя в поэзии А.А. Блока (на примере анализа 3-4 

текстов). 
7. Каким открывается «страшный мир» в стихах А.А. Блока и что способен 
противопоставить ему лирический герой (на примере анализа 2-4 текстов)? 

8. В чем различие образов Прекрасной Дамы и Незнакомки (ответ аргументируйте 
анализом 2-4 стихотворений)? 

9. Какие художественно-изобразительные средства использует А.А. Блок, создавая в 
своих стихах образ России (на примере анализа 2-4 стихотворений). 
10.  Как в поэме А.А. Блока «Двенадцать» сочетается социальное и космическое, вечное и 
временное?  
11.  Творческие принципы акмеизма и их воплощение в поэзии Н.С. Гумилева (на 
примере анализа 1-2 стихотворений). 
12.  Творческие установки футуризма и их отражение в поэзии представителей течения 
(на примере анализа 2-4 текстов). «Заумный язык» Велимира Хлебникова. 
13.  Лирический герой дооктябрьской поэзии В.В. Маяковского.  
14. Образ поэта в лирике В.В. Маяковского: традиционное и новаторское (на примере 
анализа 2-4 текстов). 
15.  Поэтическое новаторство В.В. Маяковского (на примере анализа 2-4 текстов).  
16.  «Любовь – это сердце всего»: тема любви в творчестве В.В. Маяковского (на примере 
анализа 2-4 текстов). 
17.  Песенно-мифологические традиции в творчестве неокрестьянских поэтов. Отражение 
народного сознания в лирике Н.А. Клюева (на примере анализа 1-2 текстов). 
18.  Философские мотивы в лирике С.А. Есенина и их художественное воплощение (на 
примере анализа 2-3 текстов).  
19.  Мир природы и мир человека в поэзии С.А.  
Есенина (на примере анализа 2-3 текстов). 
20. Уральские поэты о любви (стихотворения Б. Ручьева, Л. Татьяничевой, Р. 
Дышаленковой, К. Скворцова). 
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21. Тема  труда и творчества в произведениях уральских авторов (П. Бажов, Б. Ручьев, Л. 
Татьяничева, М. Гроссман, К. Скворцов). 

 

Контрольная работа по литературе. 11 класс (базовый уровень) 
Анализ рассказа И.А. Бунина из сборника «Темные аллеи» («Чистый 

понедельник») 
Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 
Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-3 задания предполагают краткие 

ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа литературоведческой 
статьи. 

 В 4-6 заданиях необходимо дать краткие ответы (3-5 предложений) на проблемные 
вопросы по тексту рассказа «Чистый понедельник». 

За каждое задание от 1 до 6 Вы можете максимально получить 3 балла. 
Седьмое задание предполагает развёрнутый ответ (не менее 100 слов) и оценивается 

максимально 10 баллами.  
Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу художественного 

произведения. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  
Желаем успеха! 

 

Выполните задания, проанализировав литературоведческую статью «Концепция 
любви в сборнике И.А. Бунина «Темные аллеи». 

В декабре 1946 года в Париже вышла в свет одна из самых знаменитых книг Ивана 
Бунина — сборник рассказов «Тёмные аллеи». Это произведение, ныне именуемое 
критиками «энциклопедией любви», Бунин считал «самым лучшим и самым оригинальным» 
из всего им созданного, а также «самым совершенным по мастерству». 

Книга «Темные аллеи» была написана во время второй мировой войны, когда семья 
Буниных оказалась в крайне бедственном положении (конфликты с властями, практически 
голодное существование, холод и др.). И.А. Бунин противопоставляет ужасу смерти вечную 
силу любви. 

В основе замысла художника, по его собственным словам, лежало желание поведать 
миру «о многом нежном и прекрасном», о том «вечном, что бывает в чуму и во все семь 
казней египетских, о чём говорил  Тот, ни с кем в мире не сравнимый…». Вместе с тем в 
письме к Тэффи (от 23 февраля 1944 года) Бунин подчёркивал, что содержание книги «вовсе 
не фривольное, а трагическое» и что «все рассказы этой книги только о любви, о её 
«тёмных» и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях». 

В трактовке О.Н. Михайлова любовь в жизни бунинских героев выступает и как 
«страсть, захватывающая все помыслы, все духовные и физические потенции человека», и 
как «некая сверхъестественная абсолютная сила», поражающая «своей подчинённостью 
каким-то внутренним, неведомым человеку законам».  

«Трагедийность» любви у Бунина, по Михайлову, вызвана, с одной стороны, 
«несовершенством мира в самых его основах», с другой же стороны, любящим «необходимо 
расстаться», чтобы «любовь не исчерпала себя, не выдохлась», поэтому, «если этого не 
делают сами герои, в ход вмешивается судьба, рок, можно сказать, во спасение чувства 
убивающий кого-то из возлюбленных». Исходя из этого, О.Н. Михайлов делает следующий 
вывод о бунинской концепции любви: «Любовь — прекрасный, но мимолётный гость на 
нашей Земле»; «любовь прекрасна» и «любовь обречена». 
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На «несовместимость любви с земными буднями» указывает Ю.В. Мальцев. 
«Катастрофичность любви» учёный связывает непосредственно с её особой сущностью: «В 
любви совершается выход из будней в подлинное существование, в то, чем должна была бы 
быть жизнь человека <...> Но состояние высшего счастья и напряжения не может длиться в 
условиях земных будней». Именно поэтому, утверждает исследователь, «краткое счастье 
любви у Бунина сменяется катастрофой», и, «следовательно, у любви не может быть 
счастливого житейского конца». 

Многие литературоведы говорят о бунинском понимании любви как вечного 
несбывшегося. Об этом пишет, например, Н.М. Кучеровский: “...Катастрофичен мир, 
катастрофично чувство и сознание человека, радость бытия мгновенна... И любовь в этом 
мире — лишь воображение радости и счастья земного бытия и едва ли не самый короткий 
путь познания их неосуществимости». «Осуществившись, эта мечта любви... перестаёт быть 
любовью: осуществление любви есть и её отрицание...».  

По мнению Н.Кучеровского, «любовь у Бунина трагична», во-первых, «в силу напора 
катастрофических сил окружающей человека реальности», а во-вторых, по причине 
«вневолевой и мистически глубинной сущности» любви, которая «вдруг сваливается на 
человека, превращая обыденную человеческую жизнь в «какое-то экстатичное житьё», где-то 
сопрягается со смертью — и всё идёт прахом». 

Любовь в изображении Бунина возникает как необъяснимое и непреодолимое 
притяжение, внезапная «вспышка» чувств, сродни «солнечному удару». Для любви не 
существует границ и преград — ни возрастных, ни социальных, ни каких-либо иных, но 
сохранить, продлить отношения во времени бывает немыслимо в силу разного рода причин, 
начиная от внешних обстоятельств и заканчивая внутренними, имманентными законами 
самой любви, обусловленными её природой. Жажда любви соединяет двоих — на миг, а 
течение жизни неизбежно разводит — иногда навеки. У этой сказки в принципе не может 
быть реального бытового продолжения, и хороша она именно своей недосказанностью. 
Любовь как таковая входит в жизнь персонажей бунинских произведений в качестве 
воспоминания о неповторимых мгновениях испытанного некогда блаженства, светлого и 
прекрасного «далёка».  

Тема любви, таким образом, непосредственно связана с темой памяти. Вообще говоря, 
категорию памяти Бунин причислял к тем основополагающим «величинам», которые 
определяют духовную зрелость человека, являются «ядром» его нравственной системы, 
точкой отсчёта всех настоящих и будущих деяний. Любовь в произведениях Бунина, таким 
образом, выступает как одна из форм памяти, питающая человека живительными соками 
своей «ауры», служащая «катализатором» процесса его духовного роста. Поэтому тот, кому 
есть что хранить в «запасниках» памяти, по-настоящему счастлив и духовно богат, невзирая 
на все трагические коллизии и сопряжённые с ними неизбежные потери. 

8. Почему сборник о любви И.А. Бунин написал в годы второй мировой войны? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9. Как литературоведы определяют особенности концепции любви в творчестве И.А. 
Бунина? Почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 
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10. Почему любовь в рассказах Бунина сравнивают с «солнечным ударом»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

Выполните задания, ответив на проблемные вопросы по рассказу И.А. Бунина 
«Чистый понедельник» (текст рассказа предоставляется дополнительно). 

11. Охарактеризуйте героя и героиню рассказов. Почему у героев рассказа нет 
имен?   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

12. Как сочетаются в повествовании эпизоды, связанные с религией и жизнью 
московской богемы? Одинаково ли органично вписывается в них героиня? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

13. Почему Бунин не объясняет мотивов поступка героини? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

14. Дайте развернутый ответ на проблемный вопрос (не менее 100 слов): чем 
вызваны счастье и мука героя рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по литературе. 11 класс (базовый уровень) 
Анализ рассказа И.А. Бунина из сборника «Темные аллеи» («Холодная осень») 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение  работы по литературе отводится  90 минут. 
Контрольная  работа включает в себя 7 заданий. 1-3 задания предполагают краткие 

ответы (3-5 предложений) на материале предложенной для анализа литературоведческой 
статьи. 

 В 4-6 заданиях необходимо дать краткие ответы (3-5 предложений) на проблемные 
вопросы по тексту рассказа «Чистый понедельник». 

За каждое задание от 1 до 6 Вы можете максимально получить 3 балла. 
Седьмое задание предполагает развернутый ответ (не менее 100 слов) и оценивается 

максимально 10 баллами. 
Привлечение текста обязательно во всех заданиях по анализу художественного 

произведения. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  
Желаем успеха! 

 

Выполните задания, проанализировав литературоведческую статью «Концепция 
любви в сборнике И.А. Бунина «Темные аллеи» 

В декабре 1946 года в Париже вышла в свет одна из самых знаменитых книг Ивана 
Бунина — сборник рассказов «Тёмные аллеи». Это произведение, ныне именуемое 
критиками «энциклопедией любви», Бунин считал «самым лучшим и самым оригинальным» 
из всего им созданного, а также «самым совершенным по мастерству». 

Книга «Темные аллеи» была написана во время второй мировой войны, когда семья 
Буниных оказалась в крайне бедственном положении (конфликты с властями, практически 
голодное существование, холод и др.). И.А. Бунин противопоставляет ужасу смерти вечную 
силу любви. 

В основе замысла художника, по его собственным словам, лежало желание поведать 
миру «о многом нежном и прекрасном», о том «вечном, что бывает в чуму и во все семь 
казней египетских, о чём говорил  Тот, ни с кем в мире не сравнимый…». Вместе с тем в 
письме к Тэффи (от 23 февраля 1944 года) Бунин подчёркивал, что содержание книги «вовсе 
не фривольное, а трагическое» и что «все рассказы этой книги только о любви, о её 
«тёмных» и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях». 
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В трактовке О.Н. Михайлова любовь в жизни бунинских героев выступает и как 
«страсть, захватывающая все помыслы, все духовные и физические потенции человека», и 
как «некая сверхъестественная абсолютная сила», поражающая «своей подчинённостью 
каким-то внутренним, неведомым человеку законам».  

«Трагедийность» любви у Бунина, по Михайлову, вызвана, с одной стороны, 
«несовершенством мира в самых его основах», с другой же стороны, любящим «необходимо 
расстаться», чтобы «любовь не исчерпала себя, не выдохлась», поэтому, «если этого не 
делают сами герои, в ход вмешивается судьба, рок, можно сказать, во спасение чувства 
убивающий кого-то из возлюбленных». Исходя из этого, О.Н. Михайлов делает следующий 
вывод о бунинской концепции любви: «Любовь — прекрасный, но мимолётный гость на 
нашей Земле»; «любовь прекрасна» и «любовь обречена». 

На «несовместимость любви с земными буднями» указывает Ю.В. Мальцев. 
«Катастрофичность любви» учёный связывает непосредственно с её особой сущностью: «В 
любви совершается выход из будней в подлинное существование, в то, чем должна была бы 
быть жизнь человека <...> Но состояние высшего счастья и напряжения не может длиться в 
условиях земных будней». Именно поэтому, утверждает исследователь, «краткое счастье 
любви у Бунина сменяется катастрофой», и, «следовательно, у любви не может быть 
счастливого житейского конца». 

Многие литературоведы говорят о бунинском понимании любви как вечного 
несбывшегося. Об этом пишет, например, Н.М. Кучеровский: “...Катастрофичен мир, 
катастрофично чувство и сознание человека, радость бытия мгновенна... И любовь в этом 
мире — лишь воображение радости и счастья земного бытия и едва ли не самый короткий 
путь познания их неосуществимости». «Осуществившись, эта мечта любви... перестаёт быть 
любовью: осуществление любви есть и её отрицание...».  

По мнению Н.Кучеровского, «любовь у Бунина трагична», во-первых, «в силу напора 
катастрофических сил окружающей человека реальности», а во-вторых, по причине 

«вневолевой и мистически глубинной сущности» любви, которая «вдруг сваливается на 
человека, превращая обыденную человеческую жизнь в «какое-то экстатичное житьё», где-то 
сопрягается со смертью — и всё идёт прахом». 

Любовь в изображении Бунина возникает как необъяснимое и непреодолимое 
притяжение, внезапная «вспышка» чувств, сродни «солнечному удару». Для любви не 
существует границ и преград — ни возрастных, ни социальных, ни каких-либо иных, но 
сохранить, продлить отношения во времени бывает немыслимо в силу разного рода причин, 
начиная от внешних обстоятельств и заканчивая внутренними, имманентными законами 
самой любви, обусловленными её природой. Жажда любви соединяет двоих — на миг, а 
течение жизни неизбежно разводит — иногда навеки. У этой сказки в принципе не может 
быть реального бытового продолжения, и хороша она именно своей недосказанностью. 
Любовь как таковая входит в жизнь персонажей бунинских произведений в качестве 
воспоминания о неповторимых мгновениях испытанного некогда блаженства, светлого и 
прекрасного «далёка».  

Тема любви, таким образом, непосредственно связана с темой памяти. Вообще говоря, 
категорию памяти Бунин причислял к тем основополагающим «величинам», которые 
определяют духовную зрелость человека, являются «ядром» его нравственной системы, 
точкой отсчёта всех настоящих и будущих деяний. Любовь в произведениях Бунина, таким 
образом, выступает как одна из форм памяти, питающая человека живительными соками 
своей «ауры», служащая «катализатором» процесса его духовного роста. Поэтому тот, кому 
есть что хранить в «запасниках» памяти, по-настоящему счастлив и духовно богат, невзирая 
на все трагические коллизии и сопряжённые с ними неизбежные потери. 

1. Почему сборник о любви И.А. Бунин написал в годы второй мировой войны? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

2. Как литературоведы определяют особенности концепции любви в творчестве И.А. 
Бунина? Почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________ 

3. Почему любовь в рассказах Бунина сравнивают с «солнечным ударом»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

Выполните задания, ответив на проблемные вопросы по рассказу И.А. Бунина 
«Холодная осень» (текст рассказа предоставляется дополнительно). 

4. Какой смысл придает рассказу звучащее в нем стихотворение Фета?   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

 

5. Какую роль играют исторические события в судьбах героев рассказа? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

6. Почему по-разному рассказывается об одном вечере и обо всей остальной жизни 
героини? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 
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7. Дайте развернутый ответ на проблемный вопрос (не менее 100 слов): почему рассказ  
И.А. Бунина называется «Холодная осень»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

 

Проект по литературе  «Поэты и вожди»: судьбы русских поэтов, писателей, 
драматургов XX века» (базовый уровень) 

11 класс 

 

Дорогие ребята! 
Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время и успешно выполнить 

проект по литературе. 
Вы должны выполнить групповой проект по литературе. Состав группы – 3-5 человек. 
На выполнение проекта  по литературе даётся 2 недели. Вы можете выбрать одного или 

нескольких писателей (поэтов, драматургов) и описать влияние исторических событий на его 
(их) судьбу и творчество в одном из вариантов проектного продукта. 

В целях подготовки к выполнению проекта рекомендуем следующий информационный 
материал: 

«Обещал быть Серебряным…» 

 «Серебряный век» - это исторически непродолжительный период на рубеже 19–20 

веков, отмеченный необыкновенным творческим подъемом в области поэзии, гуманитарных 
наук, живописи, музыки, театрального искусства.  Но «век» оказался слишком коротким. 
Невозможность мирного разрешения социальных проблем привела к историческим 
потрясениям: первой русской революции 1905–1907 годов, Февральской и Октябрьской 
революциям 1917 года. Россия стала бескрайним полем для невиданного социального 
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эксперимента. Впервые в истории к власти пришли люди, целью которых стало построение 
нового общественного строя – социалистического. 

Оценка событий 1917 года русскими писателями и поэтами была неоднозначной, 
противоречивой, от «Моя революция, пошел в Смольный» В. Маяковского до «Окаянных 
дней» И. Бунина.  

И.А. Бунин решительно не принял Февральскую, а затем Октябрьскую революцию 1917 
года. В дневниках этих лет писатель характеризует произошедшие события как начало 
безусловной гибели России в качестве великого государства, как развязывание самых 
низменных и диких инстинктов, как кровавый пролог к неисчислимым бедствиям, какие 
ожидают интеллигенцию, трудовой народ, страну.  

Шкала ценностей для И. Бунина была незыблемой, самоочевидной. Его выступления, 
статьи, стихи открыто отвергали большевизм. В 1919 году в одной из ростовских газет было 
напечатано его стихотворение “Архангел”: 
 

Архангел в сияющих латах 

И с красным мечом из огня, 
Стоял на клубах синеватых 

И дивно глядел на меня. 
 

Порой в алтаре он скрывался, 
Светился на двери косой – 

И снова народу являлся 

Большой, по колена босой. 
 

Дух гнева, возмездия, кары, 
Я помню тебя, Михаил, 
И храм этот темный и старый, 
Где ты мое сердце пленил. 

 

После пояснения о том, что Михаил Архангел, согласно Библии, вождь небесного 
воинства в его борьбе с темными силами ада, нет необходимости доказывать, как 
злободневно звучали в ту пору эти строки. По Бунину, путь России – это путь поста, 
прощения, духовной чистоты, строгости и покаяния. Но Россия выбрала иную дорогу, 
поэтому в январе 1919 года Бунин навсегда покидает Родину. 

Спустя почти десять лет, 21 октября 1928 года, в эмиграции писатель закончит 
«Окаянные дни». Эта книги публицистики написана необыкновенно сильно, 
темпераментно, «личностно». Политические оценки писателя дышат враждебностью, даже 
ненавистью к большевизму и его вождям. «Книга проклятий, расплаты и мщения», она по 
темпераменту, желчи и ярости не имеет ничего равного в ожесточенной «белой» 
публицистике. Потому что и в гневе, почти исступлении, Бунин остается художником: это 
только его боль, его мука, которую он унес с собой в изгнание. 

Февральскую революцию А.И. Куприн принял с восторгом, но по отношению к 
Октябрьской занял противоречивую позицию. Писатель сомневался в её успехе и её 
подлинно народной сущности. В этом состоянии растерянности Куприн эмигрировал в 1919 
году во Францию. Позднее о своей эмигрантской жизни он писал так: «Жилось ужасно 
круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать – хуже, чем в Совдепии, ибо это 
несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь, но там я 
признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же оно 
меня давит, пригибает к земле. Там я всё-таки стоял крепко двумя ногами на моей земле 
(авт.). Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!». Все годы жизни в Париже 
писатель стремился в «милое прошлое», в свою любимую Гатчину, где так пахнут весной 
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берёзы вдоль деревянных заборов, где у него был свой особнячок с садом и огородом. 
Куприн вернулся на родину весной 1937 года, будучи уже тяжело больным. Через год он 
умер и был похоронен на Литературных Мостках Волкова кладбища. 

Отношение к революции М. Горького было неоднозначным. Искренне веря в её 
необходимость, он опасался искажения её идеалов в крестьянской стране, полагая, что 
крестьянство по сути своей не может быть революционно. Эти сомнения были выражены в 
цикле статей «Несвоевременные мысли», опубликованных в 1917-1918 гг. в газете «Новая 
жизнь». 

Пораженный сценами уличных самосудов, пьяных погромов, разграбления и 
уничтожения культурных ценностей неграмотными и презирающими культуру людьми, 
Горький приходит к пессимистическому выводу о революции как о тотальном разрушении 
жизни, культуры, государства. 

В середине 1918 года газета «Новая жизнь» была закрыта большевиками, и отношения 
Горького с новой властью обострились еще более. «Революция повергла его в полное 
смятение, - писал об этом периоде жизни Горького французский писатель Ромен Роллан, - 

первое время он ее не воспринимал. Его потрясла её неизбежная жестокость. У тех, кто 
видел его в те годы... создалось впечатление, что жизнь его разрушена и он агонизирует, 
рыдая. Ленин, любивший его, сам удалил его с поля битвы и развалин. На это время он 
бежал в Неаполь, в Италию, такую прекрасную и такую ненужную...». 

А. Блок воспринял революцию как стихию, как очищающую силу, которая сметет 
ненавистный ему “страшный мир”, где нет места красоте, гармонии, творчеству. 

В поэме “Двенадцать” революционную Россию Блок изобразил как расколотый надвое 
мир, как противостояние черного и белого. Россия старая ассоциировалась в сознании Блока 
с черным; он записал в дневнике: «В России все опять черно и будет чернее прежнего», но 
запись 3 июля 1917 свидетельствует о другом настроении поэта: «Это ведь только сначала – 

кровь, насилие, зверство, а потом – клевер, розовая кашка».  
Поэт верил в исход из кровавого настоящего к гармоническому будущему, которое 

олицетворено в поэме в образе Христа. Блоку хотелось увидеть «октябрьское величие за 
октябрьскими гримасами», но его надежды не сбылись, поэтому в лирике появились 

трагические мотивы, которые передали душевные страдания поэта, его неудовлетворённость 
«гнетущим» ходом событий, осознание обманутости. В последнем стихотворении поэта 
«Пушкинскому Дому» (1921 год) эти мотивы звучат с необычайной силой: 
Что за пламенные дали  
Открывала нам река! 
Но не эти дни мы звали, 
А грядущие века.  
 

Пропуская дней гнетущих  
Кратковременный обман, 
Прозревали дней грядущих  
Сине-розовый туман. 
 

Пушкин! Тайную свободу 

Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду, 
Помоги в немой борьбе! 

 

От «Двенадцати» до «Пушкинскому Дому» Блок прошёл путь разочарований; 18 апреля 
1921 года, незадолго до смерти, он констатировал: «…вошь победила весь свет, это уже 
совершившееся дело…».  



 

 

1038 

 

Определить отношение к революции Осипа Мандельштама помогут строчки из 
стихотворения “Сумерки свободы”: 
 

Прославим, братья, сумерки свободы, 
Великий сумеречный год!  
В кипящие ночные воды 

Опущен грузный лес тенёт. 
Восходишь ты в глухие годы, 
О солнце, судия, народ! – 

Прославим роковое бремя, 
Которое в слезах народный вождь берет. 
Прославим власти сумрачное бремя, 
Её невыносимый гнёт. 
В ком сердце есть – тот должен 

Слышать, время, 
Как твой корабль ко дну идет. 

 

Загадочны и «тяжелодумны» стихи поэта, написанные в 1917 – 1918 годах. Скорее всего, 
настроение его было близко к принятию событий такими, какие они есть. Поэт смиряется с 
неизбежностью. Раз это случилось, то – да будет так! Учащимся предлагается найти в 
стихотворении перифразы, с помощью которых Мандельштам характеризует октябрьские 
события 1917 года. «Сумерки свободы», «глухие годы», «невыносимый гнёт власти» - вот 
мироощущение поэта. Но свершающееся его не страшит: 
 

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, 
Скрипучий поворот руля. 
Земля плывёт. Мужайтесь, мужи. 

 

Революция нарушила привычный уклад жизни Мандельштама. Отныне поэт обречён на 
бесприютность, на кочевье, на опалу.  

Гражданская война, еще более расколовшая народ России на «красных» и «белых», на 
«своих» и «чужих», нанесла серьезный удар по интеллигенции; как кровавое «красное 
колесо», она перемешивала и ломала судьбы людей. Перед каждым встала проблема 
жесткого выбора: с кем я? за кого я? Многие из творцов Серебряного века не сочувствовали 
революционным переменам, не приняли новой действительности, они покинули страну, не 
пожелав иметь ничего общего с Советской Россией 

В 1920 году уезжает из России известная поэтесса Зинаида Гиппиус. Она привнесла в 
эмиграцию петербургскую атмосферу, воздух Серебряного века. Перед ней, как и перед 
Буниным, не стояло вопроса, уезжать или остаться.  

В стихотворении “14 декабря 17 года”, посвященном мужу Дмитрию Мережковскому, 
поэту и философу, высота духа и благородство декабристов противопоставлены страшной 
реальности: 

Простят ли чистые герои? 

Мы их завет не сберегли. 
Мы потеряли все святое: 
И стыд души, и честь земли. 

Рылеев, Трубецкой, Голицын! 
Вы далеко, в стране иной... 
Как вспыхнули бы ваши лица 

Перед оплеванной Невой! 
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И вот из рва, из терпкой муки, 
Где по дну вьется рабий дым, 
Дрожа, протягиваем руки 

Мы к вашим саванам святым. 
К одежде смертной прикоснуться, 

Уста сухие приложить, 
Чтоб умереть – или проснуться, 
Но так не жить! Но так не жить! 

«Самыми смертными, самыми страшными» для Марины Цветаевой стали годы 
революции и гражданской войны. Ей пришлось пережить смерть дочери, жесточайшую 
нужду, холод, голод, ужас одиночества. Муж Цветаевой, С.Я. Эфрон, находился в рядах 
Добровольческой армии, в течение трёх лет от него не было никаких вестей. Положение 
самой Цветаевой, жены белого офицера, оказалось в красной Москве двусмысленным и 
тревожным. В эти годы она пишет цикл стихотворений “Лебединый стан” - это цветаевский 
“плач Ярославны” обо всех воинах белой армии:  

Белая гвардия, путь твой высок: 
Чёрному дулу – грудь и висок,  
Божье да белое твоё дело: 
Белое тело твоё – в песок.  
Не лебедей это в небе стая: 
Белогвардейская рать святая 

Белым видением тает…  
В мае 1922 года Марина Цветаева не столько эмигрировала из России, сколько уехала к 

мужу. Жизнь на чужбине, тоска по Родине, возвращение, арест мужа и старшей дочери, 
отчуждение сына – всё это шаги на пути к трагической развязке в Елабуге 31 августа 1941 
года: 

Пора снимать янтарь, 
Пора менять словарь, 
Пора гасить фонарь 

Наддверный… 

Оставшиеся же на Родине готовились или умереть с «обугленной» Россией, или с ней же, 
«как Лазарь, встать из гроба». 

Никогда не стоял вопрос о том, покидать родину или нет, перед Анной Ахматовой. В 
1917 году она пишет стихотворение “Мне голос был...”, направленное против тех, кто в 
годину суровых испытаний собрался уезжать. 

А. Ахматова, как и многие её современники, прошла через все муки ада тоталитарного 
государства: примерно с середины 20-ых годов ее стихи замалчивались, в 1921 году по 
обвинению в контрреволюционном заговоре будет арестован, а затем расстрелян её муж 
Николай Гумилев; в 30-ые годы под колесо сталинских репрессий попадет единственный 
сын-студент Лев Гумилев. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне», - так скажет 
о своей трагической судьбе сама поэтесса. 

Встать над схваткой, презреть суету быстротекущей минуты во имя незыблемых 
общечеловеческих ценностей, отказаться от деления людей единой нации на каких-то 
“красных” и каких-то “белых”, плакать и скорбеть о тех и о других – такова была 
мировоззренческая позиция Максимилиана Волошина: 

Одни идут освобождать 

Москву и вновь сковать Россию, 
Другие, разнуздав стихию, 
Хотят весь мир пересоздать. 

И здесь и там между рядами 

Звучит один и тот же глас: 
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“Кто не за нас, тот против нас! 
Нет безразличных! Правда – с нами!” 

А я один стою меж них 

В ревущем пламени и дыме 

И всеми силами моими 

Молюсь за тех и за других. 
Во время гражданской войны Волошин, рискуя жизнью, спасал “красных” от “белых”, а 

“белых” от “красных”. Об этих событиях поэт напишет в 1926 году в стихотворении “Дом 
поэта”: 

Усобица, и голод, и война, 
Крестя мечом и пламенем народы, 
Весь древний Ужас подняла со дна. 
В те дни мой дом, слепой и запустелый, 
Хранил права убежища, как храм,  
И растворялся только беглецам, 
Скрывавшимся от петли и расстрела. 
И красный вождь, и белый офицер, - 
Фанатики непримиримых вер –  

Искали здесь, под кровлею поэта, 
Убежища, защиты и совета. 
Я ж делал все, чтоб братьям помешать 

Себя губить, друг друга истреблять, 
И сам читал в одном столбце с другими 

В кровавых списках собственное имя. 
В таких «кровавых списках» оказалось имя Николая Гумилева. В самые бурные, самые 

напряженные октябрьские дни 1917 года Гумилев находился за границей. Вернувшись в 
Россию, поэт с головой ушел в литературную жизнь, по которой он соскучился за время 
войны. И только в 20-ые годы он пристально всматривается в себя – не условного, 
романтического героя, а участника всего происходящего в стране. В стихотворении 
“Заблудившийся трамвай” уже сам рожденный поэтом образ заблудившегося трамвая, 
сошедшего с железного, раз и навсегда определенного пути, свидетельствует, что в глазах 
Гумилева его собственная жизнь и вообще жизнь сошли с рельсов, что происходит что-то 
непонятное и страшное: 

Шел по улице я незнакомой 

И вдруг услышал вороний грай. 
И звоны лютни, и дальние громы –  

Передо мною летел трамвай. 
Как я вскочил на его подножку, 

Было загадкою для меня,  
В воздухе огненную дорожку 

Он оставлял и при свете дня. 
Мчался он бурей темной, крылатой, 

Он заблудился в бездне времен... 
Остановите, вагоновожатый, 
Остановите сейчас вагон… 

Где я? Так томно и так тревожно 

Сердце мое стучит в ответ: 
Видишь вокзал, на котором можно 

В Индию Духа купить билет. 
Поэт и занят поисками этой “Индии Духа”, где можно обрести спокойствие, равновесие, 

почувствовать твердую почву, которая явно уходит из-под ног. 
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Две последующие строфы относятся не к прошлому и настоящему, а к будущему, поэт 
как будто прозревает свою трагическую гибель: 

Вывеска ... кровью налитые буквы  
Гласят – зеленная, - знаю, тут 

Вместо капусты и вместо брюквы 

Мертвые головы продают. 
В красной рубашке, с лицом как вымя, 

Голову срезал палач и мне, 
Она лежала вместе с другими 

Здесь, в ящике скользком, на самом дне. 
3 августа 1921 Гумилев был арестован органами ЧК, обвинен в участии в 

контрреволюционном заговоре и 24 августа расстрелян вместе с еще шестьюдесятью 
привлеченными по этому делу.  

Как и Николай Гумилев, «срезаны палачом» и погибли «под пятой века-волкодава» 
Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир 
Маяковский, Борис Пильняк...  

 

Писатели – жертвы политических репрессий  
1. Александр Солженицын (1918-2008) – русский писатель, драматург, публицист, поэт, 

общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и 
России. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Диссидент, в течение нескольких 
десятилетий (1960-80-е годы). 

В октябре 1941 года Солженицын был мобилизован; по окончании офицерской школы 
(конец 1942 года) — на фронте. 

9 февраля 1945 года Солженицын арестован за резкие антисталинские высказывания в 
письмах к другу детства Н. Виткевичу. Был лишен воинского звания. Содержался в 
Лубянской и Бутырской тюрьмах. 27 июля осужден на 8 лет исправительно-трудовых 
лагерей (по статье 58, п. 10 и 11). 

Впечатления от лагеря в Новом Иерусалиме, затем от работы заключенных в Москве 
(строительство дома у Калужской заставы) легли в основу пьесы «Республика труда» 
(первоначальное название «Олень и шалашовка», 1954). В июне 1947 года переведен в 
Марфинскую «шарашку», позднее описанную в романе «В круге первом». С 1950 году в 
экибастузском лагере (опыт «общих работ» воссоздан в рассказе «Один день Ивана 
Денисовича»). С февраля 1953 года Солженицын на «вечном ссыльнопоселении» в ауле Кок-

Терек (Джамбульская область, Казахстан).  
А.И.Солженицын реабилитирован в 1957 году. 
 

В 1974 году – арест (за роман «Архипелаг ГУЛАГ»), обвинен в измене Родине, лишен 
гражданства, выслан из страны.  

«Архипела́г ГУЛА́Г» – художественно-историческое произведение Александра 
Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 годы. Основано на рассказах 
очевидцев со всего СССР, документах и личном опыте автора. ГУЛАГ – аббревиатура от 
Главное Управление ЛАГерей. «Архипелаг ГУЛАГ» был написан Солженицыным в СССР 
тайно в период с 1958 до 1968 года, первый том опубликован в Париже в 1973 года. 
Гонорары от продажи романа переводились в Русский общественный фонд Александра 
Солженицына, откуда впоследствии передавались тайно в СССР для оказания помощи 
бывшим политическим заключённым. В марте 1974 г. покинул СССР. Вернулся на родину в 
1994 г. 
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2. Варлам Шаламов (1907-1982) - русский советский прозаик и поэт. Создатель одного 
из литературных циклов о жизни заключённых советских исправительно-трудовых лагерей в 
1930-1956 годах. 

19 февраля 1929 г. Шаламов был арестован за участие в подпольной троцкистской 
группе и за распространение дополнения к «Завещанию Ленина». Как «социально вредный 
элемент» был приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. 

Срок отбывал в Вишерском лагере (Вишлаге) в Соликамске. В 1932 году Шаламов 
возвратился в Москву, работал в ведомственных журналах, печатал статьи, очерки, 
фельетоны. 

В январе 1937 года Шаламова вновь арестовали за «контрреволюционную троцкистскую 
деятельность». Он был осуждён на пять лет лагерей. 

Этот срок он провёл в Северо-восточном лагере (Севвостлаге) на Колыме. Прошёл 
таёжные «командировки», работал на приисках «Партизан», «Чёрное озеро», Аркагала, 
Джелгала, несколько раз оказывался на больничной койке из-за тяжёлых условий Колымы. 

22 июня 1943 года его опять осудили на десять лет за антисоветскую агитацию, с 
последующим поражением в правах на 5 лет, состоявшую, по словам самого Шаламова, в 

том, что он назвал И. А. Бунина русским классиком: «…я был осуждён в войну за заявление, 
что Бунин – русский классик». После освобождения из лагеря жил в Калининской области, 
работал в Решетникове. Результатами репрессий стали распад семьи и подорванное здоровье. 
В 1956 году после реабилитации вернулся в Москву. 

Одним из главных трудов В. Шаламова были «Колымские рассказы» – это подробности 
лагерного ада глазами того, кто ТАМ был. Это неопровержимая правда настоящего таланта. 
Правда ошеломляющая и обжигающая. Правда, которая будит нашу совесть, заставляет 
переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем. 

3. Николай Заболоцкий (1903-1958) - русский советский поэт, переводчик. 
В 1938 был незаконно репрессирован и приговорен к 5 годам лагерного заключения, 

затем с 1944 по 1946 отбывал ссылку, работая строителем на Дальнем Востоке, в Алтайском 
крае и Караганде. В 1946 вернулся в Москву. В 1930 — 40-е написаны: «Метаморфозы», 
«Лесное озеро», «Утро», «Я не ищу гармонии в природе…» и др. 

В 1946 году Н. А. Заболоцкий был восстановлен в Союзе писателей и получил 
разрешение жить в столице. Начался новый, московский период его творчества. Несмотря на 
все удары судьбы, он сумел сохранить внутреннюю целостность и остался верным делу 
своей жизни – как только появилась возможность, он вернулся к неосуществленным 
литературным замыслам. Еще в 1945 году в Караганде, работая чертежником в строительном 
управлении, в нерабочее время Николай Алексеевич в основном завершил переложение 
«Слова о полку Игореве», а в Москве возобновил работу над переводом грузинской поэзии. 
Работал он и над поэзией других советских и зарубежных народов. 

Реабилитирован: 24 апреля 1963 г. 
 

 

4. Николай Гумилев (1886 – 1921) - русский поэт Серебряного века, создатель школы 
акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер. 

3 августа 1921 года Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре 
«Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Несколько дней Михаил Лозинский и 
Николай Оцуп пытались выручить друга, но, несмотря на это, вскоре поэт был расстрелян.  

24 августа вышло постановление Петроградской ГубЧК о расстреле участников 
«Таганцевского заговора» (всего 61 человек), опубликованное 1 сентября с указанием на то, 
что приговор уже приведён в исполнение. Дата, место расстрела и захоронения неизвестны.  

Показать бы тебе, насмешнице,  
И любимице всех друзей,  
Царскосельской веселой грешнице,  
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Что случится с жизнью твоей –  

Как трехсотая, с передачею,  
Под Крестами будешь стоять  
И своею слезой горячею  
Новогодний лед прожигать.  
Там тюремный тополь качается,  
И ни звука - а сколько там  
Неповинных жизней кончается...  
(из поэмы А.Ахматовой «Реквием») 
Лишь в 1992 году Гумилёв был реабилитирован. 

5. Осип Мандельштам (1891-1938) – русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, 
критик, литературовед. Один из крупнейших русских поэтов XX века. 

Первый раз Осипа Мандельштама арестовали в мае 1934 года. Но времена были еще 
довольно «вегетарианские». Поэта с женой отправили в ссылку в Пермскую область. 
Благодаря заступничеству тогда еще всесильного Николая Бухарина, семье Мандельштамов 
разрешили переехать в Воронеж. 

В мае 1937 год года заканчивается срок ссылки, и поэт неожиданно получает разрешение 
выехать из Воронежа. Они с женой возвращаются ненадолго в Москву. В 1938 года Осип 
Эмильевич был арестован вторично. После чего был по этапу отправлен в лагерь на Дальний 
Восток. Осип Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере 
Владперпункт (Владивосток).  

Реабилитирован посмертно: по делу 1938 года в 1956, по делу 1934 года в 1987 г. 
Местонахождение могилы поэта до сих пор неизвестно. 

6. Ярослав Смеляков - русский советский поэт, переводчик. Лауреат Государственной 
премии СССР (1967). 

В 1934-1937 годах был репрессирован. В эти же годы Большого террора два близких 
друга Я. В. Смелякова — поэты Павел Васильев и Борис Корнилов — были расстреляны. 

Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 1941 года был рядовым 
на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, находился в финском плену до 1944 
года. Возвратился из плена. 

В 1945 году Смеляков опять был репрессирован и попал под Сталиногорск (ныне г. 
Новомосковск Тульской области) в проверочно-фильтрационный спецлагерь. 

Специальные (фильтрационные) лагеря были созданы решением ГКО в последние дни 
1941 г. с целью проверки военнослужащих РККА, бывших в плену, окружении или 
проживавших на оккупированной противником территории. Порядок прохождения 
госпроверки («фильтрации») определялся Приказом наркома внутренних дел СССР № 
001735 от 28 декабря 1941 г., в соответствии с которым военнослужащие направлялись в 
специальные лагеря, где временно получали статус «бывших» военнослужащих или 
«спецконтингента». 

Срок отбывал в лагерном отделении при шахте № 19 треста «Красноармейскуголь». 
Шахта находилась между современными городами Донской и Северо-Задонск. На шахте 
работал банщиком, затем учётчиком. 

Усилиями журналистов П. В. Поддубного и С. Я. Позднякова поэт был освобождён. 
Вместе с ним в лагере находился брат Александра Твардовского, Иван. После лагеря 
Смелякову въезд в Москву был запрещён. В Москву ездил украдкой. Благодаря Константину 
Симонову, замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь вернуться к писательской 
деятельности. В 1948 году вышла книга «Кремлёвские ели». 

В 1951 по доносу двух поэтов вновь арестован и отправлен в заполярную Инту. 
Просидел Смеляков до 1955 года, возвратившись домой по амнистии, ещё не 

реабилитированный. 
Реабилитирован в 1956 году. 
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7. Лидия Чуковская (1907 - 1996) - редактор, писательница, поэт, публицист, 
мемуаристка, диссидент. Дочь Корнея Чуковского. 

В 1926 году Чуковская была арестована по обвинению в составлении антисоветской 
листовки, так называемой «анархо-подполье». Как вспоминала сама Чуковская: «Мне 
вменялось в вину составление одной антисоветской листовки. Повод заподозрить себя я 
подала, хотя на самом деле никакого касательства к этой листовке не имела» (фактически 
листовка была составлена её подругой, которая без ведома Лидии воспользовалась её 
пишущей машинкой). Чуковская была сослана в Саратов, где благодаря хлопотам отца 
провела только одиннадцать месяцев. 

В ее повести «Софья Петровна» Чуковская рассказала о том, как массовый террор 
постепенно осознается простым, не занимающимся политикой, человеком. «Софья 
Петровна» — история «ежовщины», представленная через восприятие беспартийной 
ленинградки—машинистки, у которой арестовывают сына. 

8. Даниил Хармс  (1905-1942) – русский советский писатель и поэт. 
Впервые арестовали в 1931 году троих – Хармса, Бахтерева и Введенского по обвинению 

в участии в «антисоветской группе писателей». Самое удивительное, что формальным 
поводом для ареста стала работа в детской литературе. Хармс получил три года лагерей, 
замененных ссылкой в Курск.  

В следующий раз Хармса арестовали уже в августе 1941 года – за «клеветнические и 
пораженческие настроения». Поэт умер в питерских «Крестах» в феврале 1942 года. 

Чтобы избежать расстрела, писатель симулировал сумасшествие; военный трибунал 
определил «по тяжести совершённого преступления» содержать Хармса в психиатрической 
больнице. Даниил Хармс умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда, в 
наиболее тяжёлый по количеству голодных смертей месяц, в отделении 
психиатрии больницы тюрьмы «Кресты» (Санкт-Петербург, Арсенальная улица, дом 9). 

25 июля 1960 года по ходатайству  сестры Хармса Е. И. Грициной Генеральная 
прокуратура признала его невиновным и он был реабилитирован. 

9 Борис Пильняк (1894–1938) – русский советский писатель. 
В 1926 году Пильняк пишет «Повесть непогашенной луны» — на основании 

распространенных слухов об обстоятельствах смерти М. Фрунзе с намёком на участие И. 
Сталина. В продаже она была дня два, её сразу изъяли.  

28 октября 1937 года был арестован. 21 апреля 1938 года осуждён Военной коллегией 
Верховного Суда СССР по сфабрикованному обвинению в государственном 
преступлении — шпионаже в пользу Японии (он был в Японии и написал об этом в своей 
книге «Корни японского солнца» — и приговорён к смертной казни. Расстрелян в тот же 
день в Москве. 

Реабилитирован в 1956 году. 
10. Бори́с Корни́лов (1907-1938) — советский поэт и общественный деятель-

комсомолец, автор нескольких сборников стихов, а также поэм, стихов к советским 
фильмам, в том числе знаменитой «Песни о встречном». 

В 1932 году поэт написал о ликвидации кулачества, и его обвинили в «яростной 
кулацкой пропаганде». Частично реабилитировала его в глазах советских идеологов поэма 
«Триполье», посвящённая памяти комсомольцев, убитых во время кулацкого восстания. 

В середине 1930-х годов в жизни Корнилова наступил явственный кризис, он 
злоупотреблял спиртным. За «антиобщественные поступки» неоднократно подвергался 
критике в газетах. 

В октябре 1936 года был исключён из Союза советских писателей. 19 марта 1937 года 
Корнилова арестовали в Ленинграде. 

20 февраля 1938 года Выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР  Корнилов был приговорен к исключительной мере наказания. В приговоре 
содержится следующая формулировка: «Корнилов с 1930 г. являлся активным участником 
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антисоветской, троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические 
методы борьбы против руководителей партии и правительства». Приговор приведен в 
исполнение 20 февраля 1938 г. в Ленинграде. 

Посмертно реабилитирован 5 января 1957 года «за отсутствием состава преступления».  
11. Юрий Домбровский (1909-1978) – русский прозаик, поэт, литературный критик 

советского периода. 
В 1933 году был арестован и выслан из Москвы в Алма-Ату. Работал археологом, 

искусствоведом, журналистом, занимался педагогической деятельностью. Второй арест — в 
1936 году, был отпущен через несколько месяцев, успел до следующего ареста опубликовать 
первую часть романа «Державин». Печатался в «Казахстанской правде» и 
журнале «Литературный Казахстан». Третий арест — в 1939 году: срок отбывал 
в колымских лагерях. В 1943 году был досрочно, по инвалидности, освобождён (вернулся в 
Алма-Ату). Работал в театре. Читал курс лекций по В. Шекспиру. Написал книги «Обезьяна 
приходит за своим черепом» и «Смуглая леди». 

Четвёртый арест пришёлся на 1949 год. В ночь на 30 марта писателя арестовали по 
уголовному делу № 417. Ключевую роль сыграли показания Ирины Стрелковой, в то время 
корреспондентки «Пионерской правды». Место заключения — Север и Озерлаг. 

После освобождения (1955 год) жил в Алма-Ате, затем ему было разрешено прописаться 
в родной Москве. Занимался литературной работой. В 1964 году в журнале «Новый 
Мир» опубликован роман «Хранитель древностей». 

Вершина творчества писателя — роман «Факультет ненужных вещей», начатый им в 
1964 году и законченный в 1975 году. Это книга о судьбе ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском и антигуманистическом — и о 
людях, которые взяли на себя миссию верности этим идеалам и ценностям, «ненужным 
вещам» для сталинского строя. Главные «антигерои» в романе — работники «органов», 
чекисты — нержавеющие шестерёнки бесчеловечного режима. 

12.  Борис Ручьев (1913-1973) – русский советский поэт, первостроитель Магнитки, 
автор трёх десятков поэтических книг. Посвятил значительную часть 
творчества Магнитогорску — городу металлургов, в строительстве которого ему довелось 
участвовать.  

26 декабря 1937 Ручьёв был арестован в Златоусте по клеветническому обвинению в 
контрреволюционном преступлении и репрессирован. 28 июля 1938 он был осуждён 
выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР на 10 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества по 58-й статье. 

Свой срок заключения с 1938 по 1947 Ручьёв отбывал в Северо-Восточных 
исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР на Крайнем Севере — на «полюсе холода» 
в Оймяконе. Несмотря на каторжный труд, неважное здоровье и гнетущее моральное 
состояние, в эти годы поэт не отложил перо: в ссылке им были созданы поэмы «Невидимка», 
«Прощание с молодостью» и цикл стихов «Красное солнышко». В лагерях поэт создал и 
незаконченную поэму «Полюс», повествующую о тяготах ссылки и опубликованную лишь 
после его смерти, в перестроечные годы. 

Некоторые исследователи не исключают, что именно магнитогорский поэт 
присутствовал при последних мгновениях жизни О. Э. Мандельштама. По понятным 
причинам, при жизни Ручьёва эти факты не были опубликованы. 

По окончании срока заключения Ручьёв был лишён возможности проживать в крупных 
городах, а также в местах своего прежнего поселения. По истечении ссылки он ещё на два 
года остался в Севвостлаге НКВД на правах вольнонаёмного. В 1949 году Ручьёв переехал в 
город Кусу к своей бывшей супруге С. Каменских, где работал бригадиром погрузочно-

разгрузочной бригады завода «Строймаш», кладовщиком гаража и товароведом 
техснабжения. 
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В 1956 году Ручьёв был реабилитирован. 30 января 1957 он направил на имя 
председателя СП СССР А. А. Суркова заявление на восстановление своего писательского 
билета, и в том же году его просьба была удовлетворена. Полный надежд и творческих 
замыслов, поэт вернулся в город своей юности — Магнитогорск. 

 

Организация групп, распределение обязанностей в группе, определение способов 
деятельности: 

Группа 1: «Обещал быть Серебряным…» 
Описание продукта проектной деятельности: создание видеофильмов, 

рассказывающих в произвольной форме о каком-либо писателе, поэте, драматурге. 
Обучающиеся разрабатывают сценарий видеофильма, выбирают иллюстративное и 
музыкальное сопровождение, составляют текст, характеризующий судьбу писателя, поэта, 
драматурга. 

Варианты тем для видеофильмов: 
 «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, Царскосельской веселой 

грешнице, что случилось с жизнью твоей…» – жизнь, творчество, любовь и трагедия Анны 
Ахматовой»;  

 «Мне на плечи кидается век-волкодав…»: трагический поединок Осипа 
Мандельштама и жестокого века»; 

 «Рас-стояния: версты, мили…»: судьбы русских поэтов  и писателей в эмиграции»; 
 «И умру я не на постели, при нотариусе и враче...: жизнь и смерть Николая 

Гумилева»; 
 «Марина Цветаева: Россия… судьба… трагедия»; 
 «Двадцатый век… сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные 

перемены, невиданные мятежи…»: смертельная музыка революции Александра Блока»; 
 «А я один стою меж них в ревущем пламени и дыме и всеми силами моими молюсь за 

тех и за других…». Максимилиан Волошин: гуманист в огне гражданской войны». 

 

Группа 2:  
Описание продукта проектной деятельности: проведение литературного вечера. 

Разработка сценария литературного вечера, выбор биографического и литературного 
материала, подборка музыкального и иллюстративного сопровождения, определение ролей 
ведущих.  

Варианты тем: 
 «Уж сколько их упало в эту бездну…» (писатели и поэты – жертвы политических 

репрессий); 
 «Для его славы ничего не нужно, он нужен для нашей славы» (жизнь и судьба М.А. 

Булгакова) 
 
Группа 3: проведение круглого стола (диспута, дебатов). Определение круга 

проблемных вопросов по заявленной теме, составление сценарного плана проведения  
круглого стола (диспута), выбор модераторов групп, проведение круглого стола (диспута, 
дебатов). 

Описание продукта проектной деятельности: проведение круглого стола (диспута, 
дебатов). 

Варианты тем круглого стола (диспута, дебатов):  
 «Художник и власть: что такое свобода творчества?»; 
 «Почему книга может быть опасной для тиранической власти?»; 
 Что означают слова «Рукописи не горят?» (тема вечности искусства) 

 

Маршрутный лист проектной деятельности 
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Проблема    проекта  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Этапы: подготовительный, этап реализации проекта, этап представления продукта 
проектной деятельности, этап оценки и самооценки реализации проекта и продукта 
проектной деятельности 

 
Планирование каждого этапа предполагает: 

 определение цели и задач каждого этапа, создание проблемной ситуации; 
 выдвижение гипотез разрешения поставленной проблемы («мозговой штурм»);  
 распределение ролей внутри группы; 
 выбор источников, видов и методов сбора необходимой информации; 
 разработка плана деятельности; необходимость консультаций у координатора проекта 

(учителя);  
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 оформление результатов работы в дневнике проектной деятельности;  
 заполнение листов самооценки 

 

Образец оформления  результатов практической части 

групповых проектов: 
 

Авторы проекта ФИ ученика, класс Роль в группе 

  

  

  

Руководитель проекта  

Групповая проектная работа по 

___________________________ 

(предмет, предметная область) 
Название проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Ожидаемые результаты  

Этапы работы над проектом  

Результат проекта  

Ресурсы, необходимые для 
выполнения проекта 

 

 

Приложение:  
1.Фотографии, эскизы, материалы, графики, диаграммы и другие материалы 

2.Источники информации. 
3.Листы самооценки. 
4.Рецензия руководителя. 

 

Лист самооценки участника проектной деятельности 
28. Правильно ли ты выбрал(а) роль в группе? 
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29. Что в проекте удалось лучше всего? 

30. Удачно ли ты распределил(а) время, участвуя в реализации проекта? 

31. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

32. Доволен (льна) ли ты презентацией проекта группы? 

33. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать) проект группы? 

34. Согласен(на) ли ты с оценкой одноклассников проекта группы и его защиты? 

35. За чтобы ты сам (а) себя похвалил (а) после завершения проекта и его презентации? 

36. Какую пользу ты извлёк (ла) для себя, работая над этим проектом? 

 

Источники информации: 
 Долгополов Л. К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX - начала XX 

века. - Л.,1985. 
 Жирмунский В. М. Анна Ахматова. - Л., 1975. 
 Карабчевский Ю. Воскресение Маяковского. - М., 1990. 
 Кучеровский Н. М. И. Бунин и его проза (1887-1917). - Тула, 1980. 
 Колобаева Л. А. Концепции личности в русской литературе рубежа XIX - XX  веков. - 

М., 1990. 
 Ломтев С. В. Проза русских символистов: Пособие для учителей. - М., 1994. 
 Максимов Д. Е. Русские поэты начала века: Очерки. - Л., 1986. 
 Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870-1953. - М., 1994. 
 Носик Б. Мир и дар Набокова: Первая русская биография писателя. - М., 1995. 
 Павловский А. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - М., 1991. 
 Савченко Т. К. Сергей Есенин и его окружение. - М., 1990. 

 Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе первой 
половины 20-х годов. - М., 1979. 

 Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа. - М. 1985. 
 Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. - М., 1986. 
 Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие. - М., 1991. 
 Шаховская З. А. В поисках Набокова: Отражения. - М., 1991. 
 Яновская Л. Творческий путь М. Булгакова. - М., 1983. 
 

11 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Напиши сочинение на тему «Будущее в пьесах А.П. Чехова и М. Горького». Для 
работы над сочинением нужно хорошо ориентироваться в ключевых произведениях каждого 
писателя – пьесах «Вишневый сад» и «На дне».  

Во вступлении порассуждай: что такое будущее? С чем обычно связаны мысли о 
будущем в жизни людей (планы, надежды, мечты, вера)? Подумай, какими 
характеристиками в целом человек может наделять слово «будущее». 

Один из критиков писал: «Главное невидимое действующее лицо в чеховских пьесах, 
как и во многих других его произведениях, – беспощадно уходящее время». Анализируя 
будущее в пьесе «Вишневый сад», задумайся: из чего складывается ощущение времени в 
пьесе, какие знаки указывают на ход времени? Время разных персонажей пьесы измеряется 
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Чеховым по-разному: какие точки отсчета времени имеют Раневская, Лопахин, Фирс, Аня, 
Гаев? Какие указания на будущее время присутствуют в пьесе? В какие эмоциональные 
оттенки окрашены ожидания героев? 

Переходя к пьесе М. Горького, ответь на вопросы: есть ли будущее у «бывших 
людей»? Какое оно? М. Горький изображает дно жизни и дно души: а есть ли у его героев 
шанс оттолкнуться от дна? «Утрата надежд вызвала смерть его души», - сказал Горький о 
судьбе Актера. Как тему будущего раскрывает финальная сцена пьесы? Как тему будущего 
можно проинтерпретировать в знаменитых строках, прочитанных Актером: «Господа! Если к 
правде святой / Мир дорогу найти не умеет, – / Честь безумцу, который навеет / 
Человечеству сон золотой!»? 

Сделай вывод: есть ли планы, надежды, мечты у героев пьес А.П. Чехова и М. 
Горького? Какое будущее ждет миры пьес драматургов?  

Сочинение является домашним.  На работу с черновиком нужно выделить 
примерно 2 часа.  Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, но 
не менее 200 слов.   

 Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 
сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 
на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 
Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 
должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

 

11 класс 

Задание 

 

Дорогой друг! 

 

Напиши сочинение на одну из предложенных тем по роману М.А. Шолохова «Тихий 
Дон». 

1) Роль семьи в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

2) Тоска по правде: образ Григория Мелехова в романе М.А. Шолохова «Тихий 
Дон» 

3) Женские образы как сердце романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

 

Размышляя о первой теме, вспомни, что хроника нескольких семейных поколений – 

это композиционная основа романа.  Кратко охарактеризуй семьи (Мелеховы, Коршуновы, 
Астаховы, Моховы, Лестницкие). Каковы моральные и жизненные устои, духовная жизнь 
этих семей? В сочинении обрати внимание на то, почему роду Мелеховых отводится 
центральное место в романе. Идеализирует ли автор уклады традиционной казачьей семьи? 
Как, по Шолохову, тема семьи связана с судьбой нации? 
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Для анализа второй темы необходимо внимательно проанализировать жизненный 
путь одного из ключевых персонажей романа. Какие качества присущи герою, в какие 
жизненные моменты он проявляет их? Каковы его моральные принципы? Как Григорий 
относится к войне? Как переживает гибель любимой женщины? Какова его дальнейшая 
судьба? Как М.А.Шолохов показал трагичность судьбы Григория? Почему эта трагедия 
неотделима от истории нации?  

Вечные вопросы смысла жизни, счастья и любви связаны с женскими образами в 
романе. Выбирая сочинение на третью тему, охарактеризуй ключевых героинь романа: 
Аксинью, Наталью, Дуняшу, Дарью. Проанализируй, как и почему автор противопоставляет 
образы Аксиньи и Натальи. Какую роль в жизни этих женщин играет Григорий Мелехов? 
Какая из героинь тебе симпатична и почему? 

Сочинение ты будешь писать в классе.  Объем работы – 2 – 2,5 страницы, это 
примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов.   

 Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 
сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 
на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 
Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 
должно быть логичным и соответствовать нормам речи.   

 

 Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда!  

5.5. Оценочные материалы по учебному предмету «Английский язык» 

Грамматический практикум по английскому языку №1 

Базовый уровень 

10 класс 

 

1. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 

 

A SPOILED PICNIC 

The Browns had been planning a picnic in a picturesque place for the whole 

summer. When finally Mr. Brown had a day off and the weather was fine, the family 

decided to go on a holiday of a lifetime. But grandmother tried to persuade them not 

to go, “If I were you,” she said, “I (1.NOT GO). It might rain today.” The children 
were looking forward to having a picnic and nothing could stop them. 

However, on the way to the forest the Browns realized that dark clouds 

(2.APPEAR) in the sky and the wind (3.BLOW) quite strongly. In few minutes it 

started raining heavily. “If it (4.GO ON) like that, we’ll get stuck in the mud,” Mr. 

Brown thought. Soon his worst expectations came true. The family got out of the car 

and desperately tried to push it, but it didn’t move. The rain was pouring and all of 
them were soaking wet. “I wish we (5.BE) home!” cried little Anny. “I wish we 
(6.GO) on the picnic at all,” Sam added. 

Luckily, there was a passing car and it pulled the Browns’ car out of the mud. 
Unfortunately, the day was spoiled and the family had to return home. When they got 
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there, all wet through, grandmother met them with words, “If you had listened to me, 

you (7.GET) into troubles.” 

 

2. Finish the sentences using the text. 

8. If the weather hadn’t been rainy that day, the Browns… 

9. If the passing car hadn’t helped them, they… 

10. The Browns wouldn’t have got wet through if… 

 

3. Find the mistakes in the sentences and rewrite the sentences using the right 

grammar form. 

11. “Unless it doesn’t rain, we’ll go on a picnic,” Mr. Brown said. 
12. “I wish we didn’t go on that picnic,” Sam said when they got back home. 
13. “I wish the weather is always fine!” Anny exclaimed. 

14. “If we listen to old people’s advice,” Mr. Brown thought, “we would never get 
into troubles.” 

15. “I wish we listen to our grandmother,” Sam said to his younger sister. 
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Грамматический практикум по английскому языку №1 

Базовый уровень 

Бланк ответов 

10 класс 

Имя, фамилия ________________________________                       Класс_____ 

 

№ задания Ответ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

 

9.   

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

12.   

 

 

13.   

 

 

14.   

 

 

15.   
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Спецификация 

контрольного измерительного материала. 
Грамматический практикум (ГП) по английскому языку №1 

Базовый уровень 

10 класс 

  

1. Назначение работы – оценить уровень владения грамматическим 
материалом обучающихся по итогам изучения грамматических структур 
разделов учебника (Английский язык. 10 класс. Учебник. Базовый уровень 
Вербицкая М.В.). Грамматический практикум проводится в целях 
промежуточного контроля достижения обучающимися предметных 
планируемых результатов в области языковой компетенции, соответствующих 
требованиям ФГОС СОО. 

 

2. Структура и содержание работы. 

Работа состоит из трех заданий, направленных на проверку правильного 
употребления грамматических структур, пройденных в 1 разделе учебника 
(условные предложения реального и нереального характера, предложения с 
конструкцией ‘I wish’). 

В задании 1 обучающимся предлагается заполнить пропуски в тексте, 
используя правильную грамматическую форму глаголов в скобках. 

В задании 2 обучающимся предлагается закончить предложения, используя 
информацию из текста, грамматически соответствующую первой части 
предложения. 

В задании 3 обучающимся предлагается найти грамматические ошибки в 
предложениях и переписать предложения, используя правильную 
грамматическую форму глаголов. 

Работа рассчитана на 20 минут, включая время на перенос ответов в бланк 
ответов. 

 

3. Критерии оценивания. 

Обучающийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное 
количество баллов – 15. Если в ответе сделана орфографическая ошибка, ответ 
считается неверным. 

 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку 

 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

14-15 5 Высокий  
11-13 4 Повышенный  
8-10 3 Базовый 

Менее 8 2 Недостаточный  
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Таблица 2 

Ответы к заданиям грамматического практикума 
№ задания Ответ 

1.  would not/ wouldn’t go 

2.  had appeared 

3.  was blowing 

4.  goes on 

5.  were 

6.  had not/hadn’t gone 

7.  would not/ wouldn’t have got 
8.  … wouldn’t have got stuck in the mud. 

9.  … wouldn’t have pulled their car out of the mud. 
10.  … they had listened to their grandmother. 
11.  “Unless it rains, we’ll go on a picnic,” Mr. Brown said. 

 

12.  “I wish we hadn’t gone on that picnic,” Sam said when they got back home. 
13.  “I wish the weather was/were always fine!” Anny exclaimed. 

 

14.  “If we listened to old people’s advice,” Mr. Brown thought, “we would never get 
into troubles.” 

15.  “I wish we listened/ had listened to our grandmother,” Sam said to his younger 
sister. 

 

 

Грамматический практикум по английскому языку №2 

Базовый уровень 

10 класс 

 

1. Complete the text with the articles. 

Chak-chak 

Chak-chak is (1) _____ traditional Tatar sweet dessert. It is particularly popular in 

(2) _____ Tatarstan and Bashkortostan, and it is loved by lots of people in Russia. 

Chak-chak is usually made from (3) _____ unleavened dough which is cut and 

rolled into hazelnut-sized balls. (4) _____ balls are deep-fried in oil. To make the 

dish more delicious it is recommended to add hazelnuts or dried fruit to the mixture. 

The fried balls are stacked in (5) _____ mound and poured with hot honey. After 

cooling and hardening, you may decorate the dessert with hazelnuts and fruits. 

Chak-chak is (6) _____ popular wedding dish but it is bigger in size and is often 

covered with candies. (7) _____ biggest сhak-chak was prepared on 29 August 2005 

during Kazan's millennium celebration. It weighed 1,000 kg. 

 

2. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 

South Ural National Museum 

South Ural is a place of traditions, so it pays much attention to raising interest and 

honor to its history and art. Lots of antiquities and contemporary masterpieces 

(8.HOUSE) in the South Ural National Museum for each person to see them. 
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The museum (9.FOUND) in 1923 by Ivan Gorohov who became the first museum 

director. At that time it (10.CALL) the Chelyabinsk State Museum of Local Lore and 

it contained extensive collections of materials on mineralogy and geology. Some 

archaeological, osteological and numismatic collections (11.KEEP) there as well. The 

museum repeatedly moved to different buildings until June 29, 2006 when the 

opening of the new building of the museum took place.  

Nowadays the South Ural National Museum (12.LOCATE) in Truda Street on the 

bank of the Miass River. The museum can boast about a special design building, 

modern equipment and diverse collections of 250 thousand exhibits. The museum is 

famous for its large meteorite fragment which (13.EXPOSE) since 2013. 

 

3. Put the sentences into the reported speech. 

Use the past forms of the reporting verbs in your sentences: ask, advise, say, 

reply, want to know, wonder, add. 

Helen (14) Did you like your visit to the South Ural National Museum, Katy? 

Katy Oh, it was great! (15) I learnt a lot about the history of the South Urals 

there. 

Helen (16) How many exhibits does the museum house? 

Katy Unfortunately, I was short of time. (17) There are more than 250 thousand 

exhibits in the museum. 

Helen (18) What is the most impressive one there? 

Katy Of course, the meteorite fragment! (19) I’ve never seen anything like that! 
(20)You should also go there and see it with your own eyes! 
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Грамматический практикум по английскому языку №2 

Базовый уровень 

Бланк ответов 

10 класс 

Имя, фамилия ________________________________                       Класс_____ 

 

№ задания Ответ 

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

 

30.   

 

31.   

 

32.   

 

33.   

 

34.   

 

35.   
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Спецификация 

контрольного измерительного материала. 
Грамматический практикум (ГП) по английскому языку №2 

Базовый уровень 

10 класс 

 

1. Назначение работы – оценить уровень владения грамматическим 
материалом обучающихся по итогам изучения грамматических структур 
разделов учебника (Английский язык. 10 класс. Учебник. Базовый уровень 
Вербицкая М.В.). Цель работы – проверить знание изученного грамматического 
материала и умение употреблять его в контексте. Грамматический практикум 
проводится в целях промежуточного контроля достижения обучающимися 
предметных планируемых результатов в области языковой компетенции, 
соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

 

2. Структура и содержание работы. 

Работа состоит из трех заданий, направленных на проверку правильного 
употребления грамматических структур, пройденных в разделах 2-6 учебника 
(артикли, косвенная речь, страдательный залог). 

В задании 1 обучающимся предлагается заполнить пропуски в тексте, 
используя определенный, неопределенный или нулевой артикли.   

В задании 2 обучающимся предлагается заполнить пропуски в тексте, 
используя правильную грамматическую форму глаголов, указанных в скобках. 

В задании 3 обучающимся предлагается поставить предложения (14-20) в 
косвенную речь, используя глаголы, указанные в задании. 

Работа рассчитана на 20 минут, включая время на перенос ответов в бланк 
ответов. 

 

3.Критерии оценивания. 

Обучающийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное 
количество баллов – 20. Если в ответе сделана орфографическая ошибка, ответ 
считается неверным. 

 

Таблица 1 

Перевод баллов в отметку 

 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

19-20 5 Высокий  
15-18 4 Повышенный  
11-14 3 Базовый 

Менее 11 2 Недостаточный  
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Таблица 2 

Ответы к заданиям грамматического практикума 

 
№ задания Ответ 

1.  a 

2.  - 

3.  - 

4.  the 

5.  a 

6.  a 

7.  the 

8.  are housed 

9.  was founded 

10.  was called 

11.  were kept 

12.  is located 

13.  has been exposed 

14.  Helen asked (wondered, wanted to know) if Katy had liked her visit to the 

South Ural National Museum. 

15.  Katy told (replied) that she had learnt a lot about the history of South Ural 

there. 

16.  Helen asked (wondered, wanted to know) how many exhibits the museum 

housed. 

17.  Katy told (replied) that there were more than 250 thousand exhibits in the 

museum. 

18.  Helen asked (wondered, wanted to know) what was the most impressive one 

there. 

19.  Katy added that she had never seen anything like that. 

20.  Katy advised Helen to go there and see it with her own eyes. 

 

 
 

Диагностическая работа по английскому языку 

Базовый уровень 

10 класс 

I. LISTENING 

You will have two tasks for one recording. You will hear the recording 

twice. 

 

1. Listen to the people talking about their favourite things. Complete the gaps 

with the missing words or phrases. Do not write more than 2 words in one 

gap. 

1. Speaker A can take his favourite thing with him everywhere because it´s 

quite small and ______________. 

2. Speaker B believes that some cats are really _______________ and hardly 

talk to you. 

3. To get to the metro Speaker C used to have quite a ________________. 



 

 

1059 

 

4. Speaker D thinks that to adapt clothes to her size it’s much easier using a 
machine than doing it ___________________. 

5. Speaker E says that cooking is quite an expensive hobby if you use 

__________________. 

 

2. Listen to the text again and answer the questions choosing the correct 

option.  

6. Why does Speaker A’s mum say he is addicted? 

a) Because he is always writing messages to his friends. 

b) Because he takes his thing everywhere. 

c) Because he is always listening to music on the tablet. 

 

7. What specific feature does Speaker B’s pet have? 

a) It never purrs when the speaker is at home. 

b) It makes a lot of noise. 

c) It hates being stroked. 

 

8. Why doesn’t Speaker C like bad weather? 

a) Because when it rains, cars and lorries don’t see him. 
b) Because in bad weather he can’t fit the friend on the back of his scooter. 
c) Because the rain spoils the surface of the road. 

 

9. What does Speaker E say about customizing clothes? 

a) This work involves the use of imagination. 

b) It’s not up to her to take things off and add things on. 
c) It’s her family’s business. 
 

10. What (who) influenced Speaker E’s decision of taking up cooking? 

a) the chef of her favourite restaurant 

b) the evening classes in cooking for beginners  

c) the television programme 

 

II. READING, GRAMMAR AND WORD-BUILDING 

 

1. Read the text and complete it with the correct form of the words in 

brackets. 

1. Bazhovsky festival of folk art is an annual two-day festival, a holiday of folk 

culture, art and creativity held at the weekend of late June in Chelyabinsk region of 

Russia. The festival is named after the (11. FAME) Ural folklorist writer Pavel 

Bazhov, a collector of folk tales of the Urals and the author of many tales. The 

programme of the festival contains competitions and performances of folk art 

groups, a fair of crafts and souvenirs, master classes in traditional folk crafts and 

Russian cuisine (12. COMPETE). The participants usually wear national costumes 

and come to the festival with a whole family.  
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2. The Carnival of Venice is the (13. OLD) of all the carnivals of the planet and 

one of the most famous in the world. This costumed masquerade ball is held in 

Venice. The (14. TRADITION) Venice Carnival lasts for more than two weeks - 

the date of its opening depends on the beginning of Catholic Lent. For 12 days, 

Venice with its streets and squares, canals, gondoliers and bridges turns into a 

gigantic stage with decorations. Bubbles of fun, non-stop music, sleepless nights, a 

parade of decorated boats and gondolas on the Grand Canal, and thousands of 

masks make the festival a spectacular event.  

3. The Rio Carnival is an annual festival in Brazil. The carnival, which (15. 

COME) from the festival of Portuguese Shrovetide, is considered an act of farewell 

to meat treats. The largest national holiday of the country has been held for about 

two hundred years. Today the carnival (16. TURN) into a battle of samba schools, 

a bright show in stunning costumes, a brilliant theater (17. PERFORM). One of the 

traditions is to choose the king and queen of the carnival. The jury selects the best 

dancers; the winners get a prize of hundreds of thousands of dollars. That is the 

reason for participants to try hard to prepare for the event. 

4. Holi Festival of Colors is the most (18. COLOUR) celebration in the world 

which takes place in India. Holi is a centuries-old national tradition. This religious 

holiday does not have an exact date; it can be held in February or March. At Holi, 

people welcome spring, pay tribute to ancient gods, and just have fun. This 

colorful action symbolizes the victory of good over evil. It all starts with a bonfire, 

the sacred flame which “burns” evil, then the fun begins. People throw paint in the 

air and at each other. The incredible energy of joy and happiness is so contagious 

that today it (19. CELEBRATE) in many countries of the world.  

5. La Tomatina is an annual holiday held at the end of August in Spain. The 

festival lasts for a week and includes musical performances, a fair, a parade, 

dancing and fireworks. Thousands of people come from different countries to 

participate in the tomato battle. The night before the tomato battle, a paella contest 

is held. During the battle people throw tomatoes at each other. To avoid (20. 

INJURY) tomatoes must be crushed before throwing. After the battle, the walls of 

the surrounding houses turn red, and the tomato slurry cover the pavements. Then 

the cleaning process begins, the streets are cleaned by fire trucks and participants 

wash (21. THEY) in the river. 

6. The Lantern Festival is held in China on the 15th day of the (22. ONE) 

month of the lunar calendar. It marks the end of the Spring Festival or the 

traditional New Year. This is one of the oldest holidays in China. On this day, the 

Chinese get together for a family dinner, watch fireworks and launch burning 

lanterns into the sky. The main color of the holiday is red, a symbol of prosperity 

and success. Every year, thousands of different lanterns are made for the holiday, 

many of which are true works of art. Sounds made by (23. VARY) rattles, gongs 

and drums make the show spectacular.  

7.  Oktoberfest is the largest festival in the world, which is visited by 6 million 

people every year. Oktoberfest takes place in Munich from the middle of 

September till the (24. BEGIN) of October. The festival is organized and run by 



 

 

1061 

 

the Munich administration. Companies producing beer participate in the festival. 

They make a special Oktoberfest beer. The holiday is characterized by a large 

number of beer stalls and a variety of attractions. Traditionally, the mayor of the 

city (25. OPEN) a barrel of beer on the opening day, at exactly 12 o’clock. This 
symbolic action starts the “beer marathon”. Then a festive procession starts 

moving along the central streets of the city.  

 

2. Read the text again. Which text (1-7) contains information about: 

26. the festival devoted to the national drink? 

27. the dance festival? 

28. the festival where people throw vegetables at each other? 

29. the bright show in the dark sky? 

30. the festival where participants wear masks? 

 

3. Match the festivals to their descriptions. Write the name of the festival. 

31. The participants of this festival respect the traditions of their country. At the 

festival they can learn to do handiwork. 

32. This festival inspired other countries to follow its example. 

33. The date of this festival is connected to the date of a great religious event. 

34. This festival originated in another country. 

35. This festival is supported by topical officials. 
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Диагностическая работа по английскому языку 

Базовый уровень 

Бланк ответов 

10 класс 

Имя, фамилия ________________________________                       Класс_____ 

 

№ 
задания 

Ответ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   
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Спецификация 

контрольного измерительного материала. 
Диагностическая работа (ДР) по английскому языку 

Базовый уровень 

10 класс 

 

1. Назначение работы - оценить уровень речевых и языковых умений по 
английскому языку у учащихся 10 класса на начало года. Цель работы – 

проверить знание изученного лексико-грамматического материала за курс 
основной школы и умение употреблять его в контексте, а также умение 
понимать общее содержание прочитанного и прослушанного текста и находить 
в тексте необходимую информацию. Работа проводится в целях контроля 
достижения учащимися предметных результатов в области речевой и языковой 
компетенции, соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

 

2. Структура и содержание работы. 
Работа состоит из двух разделов, включающих в себя 35 заданий, 

направленных на выявление понимания лексических единиц и проверку 
правильного употребления грамматических единиц, пройденных в основной 
школе, а также заданий на аудирование и чтение базового и повышенного 
уровня сложности. 

Раздел 1 включает 5 заданий (1-5) на проверку сформированности умений 
понимания основного содержания звучащего текста и 5 заданий (6-10) на 
полное понимания аудиотекста. Обучающимся предлагается прослушать текст 
и восстановить данные предложения. При повторном прослушивании 
обучающимся предлагается ответить на вопросы, выбирая верный вариант 
ответа. Длительность однократного звучания текста для аудирования – 4 

минуты. Время на выполнение раздела- 10 минут, включая время на перенос 
ответов в бланк ответов. 

Раздел 2 включает 5 заданий на чтение базового уровня сложности и 5 
заданий на чтение повышенного уровня сложности, а также 15 заданий на 
проверку знаний лексических единиц и грамматических структур за курс 
основной школы и умений употреблять их в контексте. Обучающимся 
предлагается прочитать текст и заполнить пропуски (11-25) правильной формой 
данного в скобках слова так, чтобы лексически И/ИЛИ грамматически 
соответствовала контексту. Затем обучающимися предлагается ответить на 5 
вопросов на общее понимание прочитанного текста (26-30). В заданиях 31-35 

обучающимся предлагается найти запрашиваемую информацию в тексте и 
ответить на вопросы. Для ответов на задания 31-35 предполагается более 
полное понимание текста. Время на выполнение раздела - 30 минут, включая 
время на перенос ответов в бланк ответов. 

Контрольная работа рассчитана на 40 минут, включая время на перенос 
ответов в бланк ответов. 
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Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Количество заданий базового 
уровня сложности 

Количество заданий 
повышенного уровня сложности 

1 Аудирование 5 5 

2 Чтение 5 5 

3 Грамматика и 
лексика 

15 0 

 Всего 25 10 

 

Таблица 2 

План диагностической работы по английскому языку 
№п/

п 

Раздел программы  
(содержательная 

линия) 

Проверяемый 
планируемый 

результат 

Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Время 
выполне

ния 

Максим
альный 

балл 

1-5 Аудирование. 
Коммуникативные 
умения. 
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомленность 

Понимание 
общего 
содержания 
прослушанног
о текста с 
опорой. 

базовый с 
кратким 
ответом 

5 мин 1 балл 
за 

каждый 
правиль

ный 
ответ. 

Максим
альный 
балл - 5  

6-10 Аудирование. 
Коммуникативные 
умения. 
Языковые 
средства. 
Социокультурная 
осведомленность 

Понимание в 
прослушанно
м тексте 
запрашиваемо
й информации 

повышенный с 
выбором 

ответа 

5 мин 1 балл 
за 

каждый 
правиль

ный 
ответ. 

Максим
альный 
балл - 5 

11-

25 

Грамматика и 
лексика. 
Языковые 
средства. 

Грамматическ
ие навыки 
употребления 
нужной 
морфологичес
кой формы 
слова в 
коммуникати
вно-значимом 
контексте. 
Лексико-

грамматическ
ие навыки 
образования и 
употребления 
родственного 
слова нужной 

базовый с 
кратким 
ответом 

10 мин 1 балл 
за 

каждый 
правиль

ный 
ответ. 

Максим
альный 
балл - 

15 
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части речи с 
использовани
ем 
аффиксации в 
коммуникати
вно-значимом 
контексте 

26-

30 

Чтение. 
Коммуникативные 
умения. 
Языковые 
средства. 
Социокультурная  
осведомленность 

Понимание 
общего 
содержания 
прочитанного 
текста. 

базовый с 
кратким 
ответом 

10 мин 1 балл 
за 

каждый 
правиль

ный 
ответ. 

Максим
альный 
балл - 5 

31-

35 

Чтение. 
Коммуникативные 
умения. 
Языковые 
средства. 
Социокультурная  
осведомленность 

Понимание в 
прочитанном 
тексте 
запрашиваемо
й 
информации. 

повышенный с 
кратким 
ответом 

10 мин 1 балл 
за 

каждый 
правиль

ный 
ответ. 

Максим
альный 
балл - 5 

 Всего    40 мин 35 

баллов 

 

3. Критерии оценивания 

Учащийся получает 1 балл за каждый правильный ответ. Максимальное 
количество баллов – 35. Орфографические ошибки в заданиях 1-5 не 
учитываются, наличие или отсутствие артикля не является ошибкой. В 
остальных заданиях (6-35) орфографические ошибки учитываются. За неверный 
ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

 

Таблица 3 

Перевод баллов в отметку 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

32-35 5 Высокий  
25-31 4 Повышенный  
18-24 3 Базовый 

0-17 2 Недостаточный  
 

Таблица 4 

Ответы к заданиям диагностической работы 

по английскому языку 

№ задания Ответ 

1.  light 
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2.  independent 

3.  long walk 

4.  by hand 

5.  good ingredients 

6.  b 

7.  b 

8.  c 

9.  a 

10.  c 

11.  famous 

12.  competitions 

13.  oldest 

14.  traditional 

15.  came 

16.  has turned 

17.  performance 

18.  colourful 

19.  is celebrated  

20.  injuries 

21.  themselves 

22.  first 

23.  various 

24.  beginning 

25.  opens 

26.  7 

27.  3 

28.  5 

29.  6 

30.  2 

31.  Bazhovsky festival 

32.  Holi Festival of Colors 

33.  The Carnival of Venice 

34.  The Rio Carnival 

35.  Oktoberfest 
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Аудиоскрипт к заданию по аудированию 

 

A (boy) 

My favourite thing has to be my new tablet. It’s really light and quite small, so I 

take it with me everywhere. I’m always writing messages to friends and it’s big 
enough to do college work on it too. It takes really good photos, and I play games and 

listen to music on it as well, of course. I often download films onto it and watch them 

in bed. My mum says I’m addicted, because I’m always on it. I even read things on it 
at breakfast time. I’m not allowed to at dinner time, though. I have to be polite and 
talk to people then. “Welcome back to real life," my mum says. 

 

B (girl) 

My favourite thing? Does my cat count as a thing? She’s not really a thing, but 
anyway. She’s a really beautiful little cat. I’ve had her since she was four months old. 
You know how some cats are really independent and hardly talk to you? I know cats 

don’t really talk, but you know what I mean. Well, she’s not like that at all. She’s 
really affectionate and comes up to me as soon as I get home, purring away like mad. 

She makes a lot of noise for a tiny thing. She loves being stroked and comes and curls 

up next to me when I’m on the sofa. She’s great company. 
 

C (boy) 

My new scooter! It’s quite small, but fun, and just what I needed for getting 
around the city. I used to have quite a long walk to the metro, then a longish walk at 

the other end to get to college. But now I can just whiz there on my scooter. And 

there’s no problem parking, there’s always space for it. You have to be careful with 
the cars and lorries – they don’t always see you – and when it rains the surface of the 

road is terrible, it gets really slippery. But in general it’s perfect for me, and I can fit a 
friend on the back too – I’ve got an extra helmet for a friend. It’s great. Riding along 
makes me feel so free. 

 

D (girl) 

This might sound a bit old-fashioned, but my sewing machine is my favourite 

thing. I’m studying fashion and love making things, as well as designing them. I also 
love clothes myself and often buy second-hand clothes – everyone loves the 

“vintage” look at the moment – and then I adapt them to my size. It’s much easier 
using a machine to do that than doing it by hand. I do alterations for my mum and my 

sister too. If I don’t make it as a designer, I suppose I can always set up my own 
alterations and customizing business. Customizing clothes, by taking things off and 

adding things on, is actually very creative, so I wouldn’t mind that. 
 

E (boy) 

My set of Japanese knives. That sounds a bit sinister, doesn’t it, but I’m not a 
murderer or anything. They’re chef’s knives and the best ones come from Japan. 
Cooking is my new hobby. I got into it when I started watching Masterchef on TV. 
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Then I went to an evening class for beginners, and I haven’t looked back since. I try 
and have a dinner for between four and eight friends every two or three weeks. That 

gives me something to work towards and I always do new dishes so they can try them 

out and give me feedback. It’s quite an expensive hobby if you use good ingredients, 
but now my friends help towards the cost. They still get a good meal for a very low 

price. 
 

Лексический практикум по английскому языку №1 

Базовый уровень 

10 класс 

 

1. Complete the text with the correct form of the words in brackets. 

Lidiya Skoblikova 

If you are interested in sport, you are sure to know one of the (1.FAME) legends 

of the Soviet sport, Lidiya Skoblikova. 

Lidiya Skoblikova was born in 1939 in Zlatoust, a small town in Ural. In her 

(2.CHILD) Lida was a very sporty girl; she was fond of volleyball, basketball and 

skiing. At the age of 16 she started speed skating, and in three years she 

(3.SUCCESS) in the national championships. She repeated that (4.PERFORM) at the 

world championships, winning two distance medals as well. 

Skoblikova represented the USSR Olympic team during the Olympic Winter 

Games in 1960, 1964 and 1968. Being hard-working, determined and 

(5.AMBITION), she was the first athlete to win six gold medals, which is still a 

record for a speed skater. She also won 25 gold medals at the world championships 

and 15 gold medals at the USSR National Championships in several distances. At the 

age of 25 the (6.TALENT) athlete finished her speed skating career and became a 

coach. 

Lidiya Skoblikova is an outstanding person in the world sport and we can all be 

very proud of her (7.ACHIEVE). 

 

2. Read the text again and find the suitable word for each definition. 

8. To succeed in doing or having what you planned or intended, usually after a lot 

of effort. _____________________________________________________________ 

9. A competition to find the best player or team in a sport or game. 

____________________________________________________________________ 

10. Someone who trains a sports player or team. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Match verbs (11-20) with their collocations (a-j). 

 

11. stroll a) an opportunity 

12. miss b) a seat belt 

13. gaze c) an obstacle  

14. achieve d) a flight 
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15. delay e) a test 

16. overcome f) at the door 

17. fasten g) across the lawn 

18. fulfill h) privacy 

19. flunk i) fame 

20. lose j) a dream 
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Лексический практикум по английскому языку №1 

Базовый уровень 

Бланк ответов 

10 класс 

Имя, фамилия ________________________________                       Класс_____ 

 

№ 
задания 

Ответ 

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   

44.   

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   

51.   

52.   

53.   

54.   

55.   

 

 

 

5.6. Оценочные материалы по учебному предмету «География»
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «География» (10 класс) 

Тема 10.1. Природа и человек в современном мире 

 

Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического образования в 10 классе (I 
полугодие). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономической и социальной 
географии мира; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с текстом и статистикой, 

анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса экономической и социальной 
географии мира с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа состоит из 15 

заданий, из них 1 задание с кратким ответом в виде слова (словосочетания), 1 задание в виде 
рисунка, 8 заданий в виде числа или последовательности цифр; 5 заданий с развернутым ответом в 
виде предложения. В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для 

выполнения заданий можно использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые 
калькуляторы и карты-приложения, которые включены в состав КИМ для каждого учащегося. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством баллов.  

План (спецификация) контрольной работы 

№ 
п/п 

Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Макс. 
балл за 
задание 

1. Сформированность умений 
использовать географические знания 
для выявления существенных 
признаков разнообразных явлений и 
процессов в повседневной жизни 

Виды природных 
ресурсов 

П 2 
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2. Сформированность базовых 
географических понятий и знания 
географической терминологии; 
сформированность умений 
устанавливать взаимосвязи между 
изученными природными, 
социальными и экономическими 
явлениями и процессами, реально 
наблюдаемыми географическими 
явлениями и процессами 

Природные и 
антропогенные 
причины 
возникновения 
геоэкологических 
проблем на 
локальном, 
региональном и 
глобальном уровнях 

Б 2 

3. Сформированность умений 
сравнивать ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира 

Размещение 
минеральных 
природных ресурсов 
мира (уголь) 

П 2 

4. Сформированность умений 
оценивать ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира 

Размещение 
минеральных 
природных ресурсов 
мира (нефть) 

П 2 

5. Сформированность умений 
оценивать ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира 

Размещение водных и 
лесных природных 

ресурсов мира 

П 2 

6. Сформированность умений 
оценивать ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира 

Размещение 
земельных природных 

ресурсов мира 

П 2 

7. Сформированность знаний об 
особенностях природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 
культуры крупных стран мира 

Размещение 
климатических и 
минеральных 
природных ресурсов 

мира (железная руда) 

П 3 

8. Сформированность умений 
использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных 
объектов и процессов, исходя из их 

Географическая карта, 
план местности. 

П 1 
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пространственно-временнóго 
развития 

9. Сформированность умений решать 
практические задачи 
геоэкологического содержания для 
определения путей сохранения и 
улучшения окружающей среды своей 
местности 

Меры по сохранению 
природы и защите 
людей от стихийных 
природных и 
техногенных явлений 
(водная эрозия) 

П 3 

10. Сформированность умений 
определять на плане и карте 
расстояния 

Географическая карта, 
план местности. Б 1 

11. Сформированность умений 
определять на плане и карте 
направления  

Географическая карта, 
план местности. П 1 

12. Сформированность умений 
составлять картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели 

Профиль рельефа. 
Масштаб. П 2 

13. Сформированность умений 
определять на карте 
местоположение географических 
объектов 

Размещение 
рекреационных 
ресурсов мира 

Б 1 

14. Сформированность умений 

использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных 
объектов и процессов 

Размещение 
рекреационных 
ресурсов мира 

П 2 

15. Сформированность умений 

использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий, исходя из их 
пространственно-временнóго 

Размещение водных 
ресурсов мира 

П 2 
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развития 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 3; П – 12. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 26. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 
географии состоит из 15 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−3, 5–7, 10–11 и 
13 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 
последовательности цифр в поле ответа. Развернутые ответы к заданиям 4, 8–9, 

14–15 записываются в виде предложения в тексте работы. Ответ на задание 12 
оформляется в виде рисунка. При выполнении заданий разрешается 
использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и 
черновик. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 
полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

Желаем успеха! 
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Вариант I 

 

1. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он 
относится. 

 

     Природные ресурсы 

А) каменный уголь  

Б) древесина  

В) руды металлов 

Г) энергия приливов 

    Виды природных ресурсов 

1) исчерпаемые невозобновимые 

2) исчерпаемые возобновимые 

3) неисчерпаемые 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

   

2. Какие из перечисленных мероприятий являются примерами рационального 
природопользования? 

 

 1) создание заповедников 

2) осушение болот для получения высоких показателей урожайности 

3) применение малоотходных технологий 

4) истребление отдельных видов растений и животных 

5) использование вторичного сырья 

 Ответ: __________________ 

  

3. Используйте данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран углем. 

Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности. 
 

  Страны Запасы угля, млрд. т. Добыча угля, млн. т. 

 А) ЮАР 130 206 

 Б) Бразилия 12 29 

 В) Индия 29 282 
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Ответ:    

  

4. По радио прозвучало сообщение о том, что за 11 лет показатель ресурсообеспеченности нефтью 
Эквадора вырос с 23 до 37 лет. Используя данные таблицы, объясните, с чем это связано. 

 

 Показатель 2005 г. 2015 г. 

 Разведанные запасы нефти, млн. т. 671,2 1095,9 

 Добыча нефти, млн. т. 28,6 29,1 

 Численность населения, млн. чел. 13,7 16,1 

 Ответ: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

5. Определите верность утверждений о мировых природных ресурсах. 

А) В составе растительности северного лесного пояса преобладают лиственные породы 
деревьев 

Б) Реки Юго-Западной Азии и Австралии обладают высоким гидроэнергетическим 
потенциалом. 

 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

  

6. Какие три из перечисленных стран являются мировыми лидерами по обеспеченности 
пахотными землями?  

1) Австралия  2) Египет 3) Канада  

4) Литва 5) Нидерланды 6) Япония 

  

 

 Ответ:    
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7. Прочитайте приведённый ниже текст с пропущенными словами. Выберите из предлагаемого 
списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места пропусков, 
обозначенных буквами.  

 Полезные ископаемые Урала 

Природные ресурсы Урала отличаются большим разнообразием и оказывают огромное влияние 
на его специализацию и уровень развития. Топливные ресурсы представлены всеми основными 
видами: нефтью в Республике Башкортостан, природным газом в Оренбуржье, углем 
в __________ (А), горючими сланцами, торфом. По запасам некоторых видов нерудных ресурсов 
Урал занимает ведущее место в Европе и мире: калийная соль Верхнекамского бассейна, 
Баженовский асбест, Коелгинский белый мрамор, Саткинский ___________ (Б). По добыче 
железной руды наш экономический район уступает только Центрально-Черноземному 
(Качканарское и Бакальское месторождения). Имеются крупные месторождения цветных 
металлов: медь (Красноуральское, Кировоградское, Гайское), никель (Верхний Уфалей, Орск, 
Реж), бокситы (Красная Шапочка). Для охраны уникальных богатств уральских недр в 1920 году 
был создан один из старейших в России ___________ (В) минералогический заповедник. 

 Список слов (словосочетаний): 

1) Висимский; 2) Челябинская область; 

3) магнезит; 4) Ильменский; 

5) малахит; 6) Пермский край 

 

Ответ: 
А Б В 
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 Задания 8–11 выполняются с использованием приведённого ниже фрагмента 
топографической карты. 

 

 

8. Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, существует 
наибольшая опасность развития водной эрозии почвенного слоя. Для обоснования своего 
ответа приведите два довода.  

 Ответ: участок № _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

9. Какие способы борьбы с водной эрозией вам известны?  

 Ответ: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

10. Определите по карте азимут, по которому надо идти от родника до дома лесника.  Ответ 
запишите цифрами. 

 Ответ: _____________ 
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11. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. 
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

 Ответ: _____________ 

 

12. Постройте профиль рельефа местности по линии А–В, используя горизонтальный масштаб – в 
1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 10 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение 
родника 

 

 

 Задание 13–14 выполняется с использованием приведённой ниже карты2 

 

 

13. Укажите номер, которым обозначен регион, обладающий наиболее популярными 
рекреационными ресурсами, и его название.  

 Ответ: регион № ________________________________________________  

                                                             
2 Материалы сайта http://ege.fipi.ru 
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14. Назовите географические факторы, способствующие развитию здесь туризма. 

 Ответ: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 Задание 15 выполняются с использованием приведённого ниже текста3
. 

 Дефицит воды в краю озер 

Многочисленные озера Южного Урала невелики, свыше 90 % из них имеют площадь зеркала 
менее 1 км2. Наиболее крупные и чистые озера Увильды, Тургояк, Б. Кисегач, Иткуль объявлены 
памятниками природы и входят в курортные зоны федерального значения. Сложная физико-

географическая обстановка способствует значительным вариациям минерализации вод и 
неравноценности озер как объектов водопотребления. Речная сеть распределена 
неравномерно, представлена верховьями притоков Тобола, Урала и Камы. Основная часть 
речного стока (до 85 %) приходится на период весеннего половодья. Среднегодовой объем 
стока по области относительно мал и составляет всего 6,34 км3, а в маловодный год он 
снижается в 2,5 раза. Степень освоения запасов подземных вод составляет 38 % – это второй 
показатель среди регионов России после Белгородской области. Обеспеченность населения 
Челябинской области водными ресурсами значительно ниже среднероссийского показателя и 
имеет тенденцию к сокращению.  

Это только одно из проявлений дефицита пресной воды на Земле. Многие специалисты 
высказывают мнение, что в обозримом будущем человечество столкнётся с обострением проблемы 
дефицита водных ресурсов. Согласно другим прогнозам, проблема дефицита водных ресурсов в 
будущем может быть успешно решена. 

15. Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода, 
подтверждающие её. 

 Ответ: _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

                                                             
3 Материалы сайта «Вода России» https://water-rf.ru/ 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−3, 5–7, 10–11, 13 считается выполненным верно, если правильно указаны 
последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 5, 10, 11, 13 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 
правильный ответ на задания 1–3, 6–7, 12 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 
ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. Задания 4, 8, 9, 14, 15 с 
развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 
критериями оценивания. Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ задания Ответ 
Кол-во 
баллов 

1. 1213 2 

2. 135 2 

3. ВБА 2 

4. С 2005 г. до 2015 г. разведанные запасы нефти в Эквадоре с 671,2 до 
1095,9 млн. т. При этом ежегодная добыча нефти выросла 
незначительно – с 28,6 до 29,1 млн. т. Поэтому показатель 
ресурсообеспеченности нефтью вырос с 23 до 37 лет. 

2 

5. 4 1 

6. 134 2 

7. 234 2 

8. Участок 2, потому что здесь более крутой склон и нет растительного 
покрова.  

2 

9. Поперечная распашка склонов, посадка деревьев, кустарников и 
травы, одернование, устройство набережной 

2 

10. 90º 1 

11. 200 м 1 

12.  2 

13. 2 – Средиземноморье 1 

14. Теплый субтропический климат (продолжительность купального 
сезона около 200 дней), морские пляжи для купания и загара, 
гористый рельеф, памятники истории и культуры, транспортная 
доступность и развитая инфраструктура 

2 
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15. Аргументы «ЗА» 

1) 

2)  

Аргументы «ПРОТИВ» 

1) 

2)  

2 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 
переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

21−26 81−100 «5» 

14−20 54−77 «4» 

10−13 38−50 «3» 

0−9 0−35 «2» 

 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «География» (10 класс) 

Тема 10.2. Население мира 

 

Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического образования в 10 классе (I 
полугодие). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономической и социальной 
географии мира; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с текстом и статистикой, 
анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса экономической и социальной 
географии мира с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа состоит из 15 
заданий, из них 3 задания с кратким ответом в виде слова (словосочетания), 8 заданий в виде числа 
или последовательности цифр; 5 заданий с развернутым ответом в виде предложения. В работе 
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содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для выполнения заданий можно 
использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и карты-приложения, 
которые включены в состав КИМ для каждого учащегося. Выполнение задания в зависимости от типа 
и сложности оценивается разным количеством баллов.  

План (спецификация) контрольной работы 

№ 
п/п 

Проверяемые виды 
деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Макс. 
балл за 
задание 

1. Сформированность умений 
использовать географические 
знания для выявления 
существенных признаков 
разнообразных явлений и 
процессов в повседневной 
жизни 

Современная политическая 
карта мира 

П 2 

2. Сформированность базовых 
географических понятий и 
знания географической 
терминологии; определение 
географических объектов и 
явлений по их существенным 
признакам 

Городское и сельское 
население мира. 
Урбанизация как 
всемирный процесс Б 2 

3. Оценивать и сравнивать 
демографическую ситуацию 
отдельных стран и регионов 
мира 

Географические 
особенности 

воспроизводства населения 
мира. 

П 2 

4. Объяснять демографическую 
ситуацию отдельных стран и 
регионов мира 

Половозрастной состав 
населения мира П 2 

5. Находить в разных источниках 
информацию, необходимую для 
изучения географических 
объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их 
обеспеченности человеческими 
ресурсами  

Миграция. Основные 
направления и типы 
миграций в мире 

П 2 
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6. Знать и понимать численность и 
динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран 

Географические 
особенности размещения 
населения. 
Неравномерность 
размещения населения 
земного шара: основные 
черты и факторы. Динамика 
численности населения 
Земли и крупных стран. 

П 2 

7. Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: выявления и 
описания разнообразных  
явлений (текущих событий и 
ситуаций) в окружающей среде 
на основе их географической и 
геоэкологической экспертизы 

Россия в современном 
мире. Особенности 
населения и история 
развития крупных 
географических регионов 

России  
П 3 

8. Знать и понимать 
географическую специфику 
отдельных стран и регионов; их 
различия по уровню социально-

экономического развития 

Структура занятости 
населения отдельных стран 
и регионов мира П 1 

9. Объяснять демографическую 
ситуацию отдельных стран и 
регионов мира 

Концепция 
демографического 
перехода. Постоянный рост 
населения Земли, его 
причины и последствия. 
Демографическая политика 

П 3 

10. Использовать знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для чтения 
карт различного содержания 

Географическая карта, план 
местности. 

Б 1 

11. Сформированность умений 
определять на плане и карте 
направления  

Географическая карта, план 
местности. П 1 

12. Использовать знания и умения в 
практической деятельности и 

Часовые зоны П 2 
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повседневной жизни для 
определения различий во 
времени 

13. Сформированность умений 
определять на карте 
местоположение географических 
объектов. Знать и понимать 

этногеографическую специфику 
отдельных стран 

География религий мира 

Б 1 

14. Сформированность умений 
выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки 
географических объектов и 
явлений 

География религий мира 

П 2 

15. Сформированность умений 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки 
разных территорий, исходя из их 
пространственно-временнóго 
развития 

Демографическая 
политика. Уровень и 
качество жизни населения 

П 2 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 3; П – 12. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 26. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 
географии состоит из 15 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−3, 5–7, 10–11 и 
13 записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или 
последовательности цифр в поле ответа. Развернутые ответы к заданиям 4, 8–9, 

14–15 записываются в виде предложения в тексте работы. Ответ на задание 12 
оформляется в виде рисунка. При выполнении заданий разрешается 
использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и 
черновик. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 
полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
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выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

Желаем успеха! 
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Вариант I 

 

1. Установите соответствие между страной и столицей. Запишите в таблицу цифры, 
соответствующие выбранным ответам. 

 

      Страна 

А) Камбоджа 

Б) Азербайджан 

В) Туркменистан 

    Столица 

1) Манила 

2) Пномпень 

3) Баку 

4) Ашхабад 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

 

   

2. В каких высказываниях содержится информация об урбанизации? Запишите все цифры, под 
которыми они указаны 

 

 1) В некоторых странах Европы смертность превышает рождаемость, в результате чего 
численность населения снижается. 

2) Большая часть русскоязычного населения Казахстана в конце 1990-х гг. покинула страну. 

3) В 1995 г. в городах проживало 45 % населения мира, а в 2010 г. – уже половина всего 
мирового населения. 

4) До 1975 г. в мире было всего мегаполиса: Токио, Нью-Йорк и Мехико, а к 2010 г. число 
мегаполисов выросло до 21. 

5) За 1989–2002 гг. численность постоянного населения Российской Федерации сократилась на 
1,3%. 

 Ответ: __________________ 

  

3. Используйте данные из приведенной ниже таблицы, определите естественный прирост 
населения в каждой из указанных стран. Расположите страны в порядке уменьшения показателя 
естественного прироста.  

 

 Страны 
Коэффициент 
рождаемости  

Коэффициент 
смертности  

Естественный  

прирост  
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 А) Франция  12,8 8,4  

 Б) Узбекистан  21,6 4,6  

 В) Россия  12,5 14,2  

  

Ответ:    

  

4. Используя данные таблицы, объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной 
структуре населения выше, чем в стране Б. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух 
причин, оцениваться будут только две, указанные первыми. 

Демографические показатели стран А и Б  

 

 Показатели А Б 

 Общая численность населения, млн. чел.  8,2 4,4 

 Доля лиц в возрасте до 15 лет, % 42 24 

 Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % 4 15 

 Рождаемость, ‰ 38 14 

 Смертность, ‰ 11 12 

 Доля городского населения, % 57 84 

 Средняя плотность населения, чел. на км2 40 21 

 Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет  57 77 

 Ответ: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

5. Определите верность утверждений о миграциях населения мира. 

А) Наибольшее развитие международные миграции получили в связи с Великими 
географическими открытиями 

Б) Основной поток трудовых эмигрантов направляется из развитых стран в 
развивающиеся 

 

 

 1) верно только А 
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2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

  

6. Какие три из перечисленных стран входят в десятку с наибольшей численностью населения? 

1) Австралия  2) Бангладеш 3) Германия 

4) Канада  5) Нигерия 6) Россия 

  

 

 Ответ:    

  

7. Прочитайте приведённый ниже текст4 с пропущенными словами. Выберите из предлагаемого 
списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места пропусков, 
обозначенных буквами.  

 Население Урала 

На Урале живет свыше 19 млн. человек, что сопоставимо с такими странами, как Казахстан, 
Румыния или Чили. Особенности заселения Урала, его положение на границе Европы и Азии, 
определили пестроту национального состава местного населения. Наиболее многочисленны 
здесь русские, татары, __________ (А), удмурты, коми. Крупнейшие волны миграции были в XVIII 
в., когда десятки тысяч семей крепостных крестьян и мастеровых переселили для работы на 
металлургических заводах, и во второй половине XIX в., после отмены крепостного права. 
В годы социалистической индустриализации Урал предъявил огромный спрос на рабочую силу. 
Большой приток жителей был в годы Великой Отечественной войны в связи с ___________ (Б) из 
западных областей сотен фабрик и заводов. В послевоенные годы освоение целинных и 
залежных земель, вовлечение в промышленную эксплуатацию новых месторождений полезных 
ископаемых и лесных богатств повлекли за собой некоторый сдвиг населения в окраинные 
районы. Но и сейчас самую высокую плотность населения имеет Горнозаводской Урал. 
Особенно плотно заселены Удмуртия и ___________ (В) область. 

 Список слов (словосочетаний): 

1) ассимиляция  2) башкиры  3) нагайбаки  

4) Оренбургская 5) Челябинская 6) эвакуация  

  

 

 Ответ: А Б В 

                                                             
4 По материалам сайта https://riaural.ru/geografiya/naselenie-urala.html 
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8. Для какой из перечисленных ниже стран характерно показанное на диаграмме распределение 
экономически активного населения по секторам экономики? 

 

 

 1) Египет 

2) Вьетнам 

3) Дания 

4) Китай  

 Ответ: _________________________________________________________ 

 

9. Объясните, в чем заключается сущность демографического перехода?  

 Ответ: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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 Задания 10 и 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 

 Карта прогноза погоды на 18 апреля (на 15-00 московского времени) 

 

 

 

 

10. С антициклонами весной обычно связана ясная солнечная погода. Назовите один (любой) город 
из числа показанных на карте, погоду в котором 18 апреля будет определять антициклон. 

 Ответ: _____________ 

 

11. Иван из Екатеринбурга прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 19 апреля ожидается 
похолодание, возможны осадки в виде дождя», но не услышал, для его ли города этот прогноз 
был составлен. С помощью карты определите, для какого из показанных на карте городов был 

составлен этот прогноз. 

 Ответ: _____________ 
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12. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя большого Рождественского богослужения в 
светлый праздник Рождества Христова началась в 22.00 по московскому времени. Используя 
карту, определите, жители каких из перечисленных ниже городов могли увидеть начало 
трансляции в полночь по местному времени своих городов. Запишите цифры, под которыми 
указаны эти города. 

 

 

 

 Список городов: 

1) Екатеринбург  2) Ижевск  3) Новосибирск  

4) Салехард 5) Саратов 6) Сыктывкар 

  

 

 Ответ:   

 

 Задания 13–14 выполняются с использованием приведённой ниже карты5 

                                                             
5 Материалы сайта http://ege.fipi.ru 
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13. Укажите номер, которым обозначен регион, являющийся родиной самой молодой из мировых 
религий, и его название.  

 Ответ: регион № ________________________________________________  

14. Назовите мировые религии и объясните значение этого термина. 

 Ответ: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 Задание 15 выполняются с использованием приведённого ниже текста6
. 

 Население Южного Урала сокращается 

В последние годы в Челябинской области и других регионах Урала наблюдается как естественная 
убыль населения, так и миграция трудоспособных граждан в другие регионы нашей страны и мира. 
Проблема возможного в будущем дефицита трудовых ресурсов в России является дискуссионной. 
Некоторые специалисты считают, что, с учётом сложившейся демографической ситуации, 
достаточно скоро мы ощутим дефицит трудовых ресурсов. Другие считают, что проблемы острого 
дефицита трудовых ресурсов в будущем не следует опасаться. 

15. Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода, 
подтверждающие её. 

                                                             
6 Материалы сайта «Челябинскстат» https://chelstat.gks.ru 
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 Ответ: _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−3, 5–7, 10–11, 13 считается выполненным верно, если правильно указаны 
последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 5, 10, 11, 13 
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 
правильный ответ на задания 1–3, 6–7, 12 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 
ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. Задания 4, 8, 9, 14, 15 с 
развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 
критериями оценивания. Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№  

задания 

Ответ 

Кол-во  

баллов 

1. 234 2 

2. 34 2 

3. БАВ 2 

4. Главной причиной низкой доли пожилых людей в стране А является 
более высокая рождаемость населения и связанная с этим высокая 
доля детей и подростков в общей численности населения. Кроме 
того, в этой стране значительно ниже средняя продолжительность 
жизни.  

2 

5. 1 1 

6. 256 2 

7. 265 2 

8. Страна 3 (Дания), т.к. большая часть населения занята в сфере услуг 2 

9. Сущность демографического перехода заключается в переходе от 
традиционного типа воспроизводства населения с высоким уровнем 
рождаемости и смертности к современному типу с низким 
рождаемости и смертности 

2 

10. Омск, Новосибирск, Барнаул 1 

11. Москва, Нижний Новгород 1 

12. 46 2 

13. В – Аравийский полуостров (Аравия) 1 

14. К мировым религиям, помимо ислама, относится христианство и 
буддизм. Мировые религии отличаются большим числом 

2 
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последователей и широким распространением; они имеют 
приверженцев во многих странах и регионах мира.  

15. Аргументы «ЗА» 

1) Поскольку уезжает в 
основном молодежь, 
естественный рост за счет 
рождаемости продолжит 
сокращаться 

2) Поскольку население 
стареет, высокий уровень 
смертности сохранится 

Аргументы «ПРОТИВ» 

1) Федеральные и региональные власти 
принимают меры по поощрению 
рождаемости, сбережению народа и 
привлечению соотечественников из 
других стран 

2) Повышение производительности 
труда в связи с развитием науки и 
техники будет способствовать 
сокращению дефицита трудовых 
ресурсов 

2 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 
переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

21−26 81−100 «5» 

14−20 54−77 «4» 

10−13 38−50 «3» 

0−9 0−35 «2» 

 

 

 

Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по учебному предмету «География» (10 класс) 

Тема 10.3. Мировое хозяйство 

 

Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического образования в 10 классе (II 
полугодие). 

Задачи проведения контрольной работы: 
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– определить уровень усвоения содержания образования по экономической и социальной 
географии мира; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с текстом и статистикой, 
анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса экономической и социальной 
географии мира с учетом НРЭО Челябинской области.  

 

Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа состоит из 15 
заданий, из них 1 задание с кратким ответом в виде слова (словосочетания), 9 заданий в виде числа 
или последовательности цифр; 5 заданий с развернутым ответом в виде предложения. В работе 
содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для выполнения заданий можно 
использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и карты-приложения, 
которые включены в состав КИМ для каждого учащегося. Выполнение задания в зависимости от типа 
и сложности оценивается разным количеством баллов.  

План (спецификация) контрольной работы 

№ 
п/п 

Проверяемые виды 
деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Макс. 
балл за 
задание 

1. Сформированность умений 
использовать географические 
знания для выявления 
существенных признаков 
разнообразных явлений и 
процессов в повседневной 
жизни 

Отраслевая структура 
хозяйства. География 
основных отраслей 
производственной и 
непроизводственной сфер 

П 2 

2. Сформированность базовых 
географических понятий и 
знания географической 
терминологии; определение 
географических объектов и 
явлений по их существенным 
признакам 

Международные 
экономические отношения. 
Мировой рынок товаров и 
услуг. География 
международных 
экономических связей. 

Б 2 

3. Сравнивать и объяснять 
географическую специфику 
отдельных стран и регионов 

Ведущие страны – 

экспортеры основных видов 
сельскохозяйственной 

П 2 
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мира продукции 

4. Оценивать географическую 
специфику отдельных стран и 
регионов мира 

Ведущие страны – 

экспортеры основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции 

П 2 

5. Находить в разных источниках 
информацию, необходимую для 
изучения географических 
объектов и явлений, разных 
территорий Земли 

Отраслевая структура 
хозяйства. География 
основных отраслей 
производственной и 
непроизводственной сфер 

П 2 

6. Знать и понимать численность и 
динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран 

Ведущие страны – 

экспортеры основных видов 
промышленной продукции. 

П 2 

7. Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: выявления и 
описания разнообразных  
явлений (текущих событий и 
ситуаций) в окружающей среде 
на основе их географической и 
геоэкологической экспертизы 

Международные 
экономические отношения. 
Мировой рынок товаров и 
услуг. География 
международных 
экономических связей. 

П 3 

8. Знать и понимать 
географическую специфику 
отдельных стран и регионов; их 
различия по уровню социально-

экономического развития 

Отраслевая структура 
хозяйства. География 
основных отраслей 
производственной и 
непроизводственной сфер 

П 1 

9. Объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений  

Международные 
экономические отношения. 
Мировой рынок товаров и 
услуг. 

П 3 

10. Использовать знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для чтения 
карт различного содержания. 
Сформированность умений 
определять на плане и карте 

Географическая карта, план 
местности. Факторы 
размещения производства Б 1 
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направления 

11. Сформированность умений 
выделять, описывать и 
объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений 

Факторы размещения 
производства 

П 1 

12. Использовать знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
определения различий во 
времени 

Географическая карта, план 
местности. 

П 2 

13. Сформированность умений 
определять на карте 
местоположение 
географических объектов. Знать 
и понимать географическую 
специфику отдельных стран 

Интеграционные 
отраслевые и региональные 
союзы 

Б 1 

14. Сформированность умений 
выделять, описывать и 
объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений 

Интеграционные 
отраслевые и региональные 
союзы П 2 

15. Сформированность умений 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки 
разных территорий, исходя из их 
пространственно-временнóго 
развития 

Особенности воздействия 
на окружающую среду 
различных сфер и отраслей 
хозяйства 

П 2 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 3; П – 12. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 26. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). Контрольная работа по 
географии состоит из 15 заданий. Краткие ответы к заданиям 1−3, 5–7, 10–12 
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записываются в виде цифры, слова (словосочетания) или последовательности 
цифр в поле ответа. Развернутые ответы к заданиям 4, 8–9, 14–15 записываются 
в виде предложения в тексте работы. При выполнении заданий разрешается 
использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и 
черновик. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Баллы, 
полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

Желаем успеха! 
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Вариант I 

1. Установите соответствие между промышленными производствами и временем их 
возникновения. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

 А) автомобильное  

Б) химия органического синтеза 

В) авиационное 

Г) электроника 

1) новые  

2) новейшие 

3) старые 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

 

   

2. В каких высказываниях содержится информация об отраслях международной специализации? 
Запишите все цифры, под которыми они указаны 

 

 1) Последние полтора века абсолютным лидером среди поставщиков кофе на мировой рынок 
является Бразилия.  

2) В 2018 г. доля машин, оборудования и транспортных средств в структуре промышленного 
производства Украины сократилась по сравнению с 2017 г. 

3) В последние годы Россия находится в первых строках мировых рейтингов как по добыче, так 
и по продаже алмазов в другие страны. 

4) В 2018 г. в Казахстане было собрано кукурузы на 15% больше по сравнению с прошлым 
годом. 

5) Около 3/4 продукции автомобилестроения Германии (легковые и грузовые автомобили и 
автокомплектующие) поставляется на экспорт. 

 Ответ: __________________ 

  

3. Используйте данные из приведенной ниже таблицы, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и 
долю сельскохозяйственного экспорта стран А и Б. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 
сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования вашего ответа 
запишите числовые данные или вычисления 

 

 

Страны 
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м
 

ВВ
П,

 
м

лр
д.

 
до
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Се
ль

ск
ое

 хо
зя

йс
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о 

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ть

 

Сф
ер

а 
ус

лу
г 

 Страна А 203 10 29 61 48 3,9 

 Страна Б 16 18 42 40 1,1 0,2 

 Ответ: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

4. На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите страны, в которых в период с 
2007 по 2009 г. ежегодно происходило снижение объёмов производства продукции сельского 
хозяйства. Запишите цифры, под которыми указаны эти страны. 

Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства 

(в % к предыдущему году) 

 

  Год 2007 2008 2009  

  1) Дания 104 103 101  

  2) Литва 113 106 103  

  3) Финляндия 99 98 99  

  4) Швеция 96 96 97  

 Ответ: _________________________________________________________  

 

5. Определите верность утверждений о географии мирового хозяйства. 

А) Важнейший сдвиг в макроотраслевой структуре хозяйства мира – увеличение доли 
непроизводственной сферы 

Б) В результате НТР в структуре промышленности мира возросла доля новейших 
отраслей 

 

 

 1) верно только А 
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2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

  

6. Какие три из перечисленных стран являются крупными экспортерами железной руды? 

1) Аргентина 2) Бразилия 3) Франция 

4) Австралия 5) Нигерия 6) Индия 

  

 

 Ответ:    

  

7. Прочитайте приведённый ниже текст7 с пропущенными словами. Выберите из предлагаемого 
списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места пропусков, 
обозначенных буквами.  

 Экспортная деятельность компаний Урала в 2019 году 

В рейтинге компаний – крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2018 
лидируют предприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности, __________ (А), химической 
и целлюлозно-бумажной отраслей. «Пьедестал почета» занимает тройка «локомотивов» 

уральской экономики «Сургутнефтегаз» (Тюменская область), «Уралкалий» (Пермский край), 
группа «ММК» (___________ (Б)). В «Топ-100» также включены Южноуральский арматурно-

изоляторный завод и завод «Кристалл», которые не были в списке 2017 г. В первую десятку 
стран, которые приобретают продукцию уральских предприятий, входят ___________ (В) 
(20,6 %), Германия (10 %), Китай (8 %), США (4,9 %), Казахстан (4,3 %), Алжир (3,8 %), Финляндия 

(3,6 %), Беларусь (3,2 %), Италия (3,1 %) и Греция (2,8 %). 

 Список слов (словосочетаний): 

1) легкая и пищевая промышленность  2) Челябинская область  

3) Бразилия 4) Нидерланды 

5) черная и цветная металлургия 6) Свердловская область 

  

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

                                                             
7 По материалам сайта «Урал-Эксперт» http://www.acexpert.ru; «База данных ВЭД» https://ru-

stat.com 
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8. Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её ВВП по 
секторам экономики: к каждой позиции, данной в первой строке, подберите соответствующую 
позицию из второй строки 

 

 
 

 А) 

 

Б)  

 

В)  

 

 1) Индия;   2) Центральноафриканская республика;   3) США 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

  

9. Объясните, каковы особенности мирового хозяйства в эпоху глобализации? 

 

 Ответ: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

10. Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и В, будет 
наблюдаться бóльшее загрязнение атмосферы. Для обоснования своего ответа приведите два 
довода. Если вы приведете более двух доводов, оцениваться будут только два, указанных 
первыми.  
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 Ответ: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

11. Факторы размещения производства меняются во времени. Аргументируйте это суждение 
конкретным примером.  

 Ответ: _____________ 
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12. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. на территории 
страны установлено 11 часовых зон (см. карту). Исходным при исчислении местного времени 
часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 

 

 

 Бизнесмен вылетел в 7 часов по местному времени из Магнитогорска (IV часовая зона) в Санкт-

Петербург (II часовая зона) для участия в международном экономическом форуме. Успеет ли он 
к началу делового завтрака в 9 часов, если расчетное время полёта составляет 2,5 часа, а 
трансфер из аэропорта до места проведения форума займет 1 час? Приведите необходимые для 
ответа вычисления. 

 Ответ: _________________________________________________________ 

 

  

 Задания 13–14 выполняются с использованием приведённой ниже карты8 

                                                             
8 Материалы сайта «Википедия» https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4428362 

Автор: Bourgeois 
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13. Укажите название международной организации, в которую входят страны, обозначенные на 
карте. 

 

 Ответ: _________________________________________________________  

14. Объясните, для чего была создана данная международная организация. 

 Ответ: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 Задание 15 выполняются с использованием приведённого ниже текста9
. 

 Климат Южного Урала меняется 

За последние 100 лет средние температуры зимних месяцев выросли в среднем на 1,3 градуса; 
уральские зимы стали теплее и многоснежней. Климат «пошел в разнос» – больше стало 
природных катаклизмов. Численность клеща растет, разносчики энцефалита кусаются даже в 
общественном транспорте. Перелетные птицы стали раньше возвращаться с юга.  Из-за 
глобального потепления граница леса на Южном Урале сдвинулась выше в горы, исчезает 
горная тундра и вместе с ней голубика, золотой корень, водяника и другие эндемики. 
Глобальные изменения климата, наблюдаемые на Южном Урале, вызывают тревогу и находятся 
под пристальным вниманием учёных. Данные многолетних наблюдений свидетельствуют об 
изменении общепланетарной температуры и состава атмосферы за последние 40 лет. 

                                                             
9 Материалы сайта «Комсомольская правда – Челябинск» https://www.chel.kp.ru 
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15. Используя географические знания, сформулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения относительно 
того, существует ли связь между человеческой деятельностью и глобальными климатическими 
изменениями. Запишите рассуждения, подтверждающие Вашу точку зрения. 

 Ответ: _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−3, 5–7, 10–11, 13 считается выполненным верно, если правильно указаны 
последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 5, 10, 11, 13 
оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 
правильный ответ на задания 1–3, 6–7, 12 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 
ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. Задания 4, 8, 9, 14, 15 с 
развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 
критериями оценивания. Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ 
задания 

Тип 

задания 

Ответ 
Кол-во 
баллов 

1.  3212 2 

2. ЕГЭ-15 135 2 

3. ЕГЭ-31 Доля сельского хозяйства в ВВП страны Б выше, чем в 
ВВП страны А (18 % > 10 %) 

Доля сельскохозяйственного экспорта в общем объеме 
экспорта страны Б (0,2 / 1,1 * 100 = 18,2 %) выше, чем в 
стране А (3( / 48 * 100 = 8,1 %) 

Следовательно, сельское хозяйство играет бóльшую роль 
в экономике страны Б. 

2 

4. ЕГЭ-16 12 2 

5. ЕГЭ-11 3 1 

6. ЕГЭ-19 136 2 

7. ЕГЭ-4 524 2 

8. ЕГЭ-10 312 2 

9.  Важнейшие аспекты глобализации – 

транснационализация и экономическая интеграция  
2 

10. ВПР-4 Бóльшее загрязнение атмосферы будет наблюдаться в 
промышленном центре, обозначенных на карте буквой 
А, т.к. здесь располагаются предприятия металлургии 
полного цикла, загрязняющие атмосферу. Кроме того, 
этот город окружен горами, затрудняющими 
циркуляцию воздушных масс. 

1 

11.  В период между мировыми войнами производство 1 
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слабо развивалось в восточных районах Польши, 
Чехословакии, Венгрии, соседствовавших с СССР. Почти 
неприятельским для них государством. После второй 
мировой войны эти же районы оказались в самом 
выгодном положении благодаря соседству со ставшим 
дружественным Советским Союзом.   

12. ЕГЭ-10 Успеет с запасом в полчаса. 7 + 2,5 + 1 – 2 = 8,5  2 

13.  ОПЕ́К – организа́ция стран – экспортёров не́фти (англ. 
The Organization of the Petroleum Exporting Countries) 

1 

14.  ОПЕК – международная межправительственная 
организация, созданная в целях координации 
деятельности и выработка общей политики в отношении 
добычи нефти среди четырнадцати стран – участниц 
организации, поддержания стабильных цен на нефть, 

обеспечения стабильных поставок нефти потребителям, 
получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль. 

2 

15. ВПР-17 Аргументы «ЗА» 

В ответе полностью 
прослеживается цепочка 
связей между 
деятельностью человека и 
глобальными 
изменениями климата: 
причина – конкретный вид 
хозяйственной 
деятельности человека 
(тепловая энергетика, 
сельское хозяйство и т.п.) – 

и два следствия. 

Аргументы «ПРОТИВ» 

В ответе полностью 
прослеживается цепочка 
связей между 
естественными 
природными явлениями и 
глобальными изменениями 
климата: причина – 

увеличение солнечной 
радиации; выбросы 
парниковых газов из вод и 
со дна Мирового океана, из 
толщ земной коры – и два 
следствия. 

2 

 

 

5.7. Оценочные материалы  учебного предмета «Обществознание» 

 

 

Оценочные материалы 
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для проведения контрольной работы 

по теме «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого образования, 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу «Человек 
и общество»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий, из них: 8 заданий с записью краткого ответа в виде 
слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством 
баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 
содержания курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Макс. 
балл за 
задание 

1 

Знание фактов и явлений 
общественной жизни/ 

Систематизация 
обществоведческой 
информации (выявление 
структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Природное и общественное в 
человеке. (Человек как 

результат биологической и 
социокультурной эволюции) 

Б 1 
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2 

Знание фактов и явлений 
общественной жизни/ 

Систематизация 
обществоведческой 
информации (выявление 
структурных элементов с 
помощью схем и таблиц) 

Мышление и деятельность Б 1 

3 

Знание обществоведческих 
терминов, понятий (выбор 
обобщающего понятия для 
всех остальных понятий, 
представленных в перечне) 

Мировоззрение, его виды и 
формы/ Основные институты 

общества 

Б 1 

4 

Знание обществоведческих 
терминов, понятий 
(соотнесение видовых понятий 
с родовыми) 

Виды знаний Б 1 

5 

Характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества 
как целостной системы 

Системное строение 
общества: элементы и 

подсистемы/ Основные 
институты общества 

П 2 

6 

Анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие 
черты и различия; 
устанавливать соответствия 
между существенными 
чертами и признаками 

изученных социальных 
явлений и 
обществоведческими 
терминами и понятиями 

Потребности и интересы Б 2 

7 

Применять социально-

экономические и 
гуманитарные знания в 
процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам 

Многовариантность 
общественного развития 

(типы обществ) 
П 2 

8 Систематизировать, 
анализировать и обобщать 

Мировоззрение, его виды и 
формы/ Системное строение 

П 2 
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неупорядоченную социальную 
информацию (определение 
терминов и понятий, 
соответствующих 
предлагаемому контексту) 

общества: элементы и 
подсистемы 

9 

Характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества 
как целостной системы 
(задание на раскрытие смысла 
понятия, использование 
понятия в заданном контексте) 

Понятие истины, её критерии/ 
Угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы) 
В 4 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 3, В - 1 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–8 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 
последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 9 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 
критериями. Максимальная оценка – 4 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 
переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Человек и общество» 

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого образования, 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу «Человек 
и общество»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 9 заданий, из них: 8 заданий с записью краткого ответа в виде 
слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством 
баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 16 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

задание 
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1 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Природное и общественное 

в человеке. (Человек как 

результат биологической и 

социокультурной 

эволюции) 

Б 1 

2 

Знание фактов и явлений 

общественной жизни/ 

Систематизация 

обществоведческой 

информации (выявление 

структурных элементов с 

помощью схем и таблиц) 

Мышление и деятельность Б 1 

3 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий (выбор 

обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

Мировоззрение, его виды и 

формы/ Основные 

институты общества 

Б 1 

4 

Знание обществоведческих 

терминов, понятий 

(соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

Виды знаний Б 1 

5 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы/ Основные 

институты общества 

П 2 

6 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

Потребности и интересы Б 2 
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устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

7 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Многовариантность 

общественного развития 

(типы обществ) 

П 2 

8 

Систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

Мировоззрение, его виды и 

формы/ Системное 

строение общества: 

элементы и подсистемы 

П 2 

9 

Характеризовать с научных 

позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества 

как целостной системы 

(задание на раскрытие 

смысла понятия, 

использование понятия в 

заданном контексте) 

Понятие истины, её 

критерии/ Угрозы XXI в. 

(глобальные проблемы) 

В 4 

Всего заданий – 9; по уровню сложности: Б – 5; П – 3, В - 1 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 
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Максимальный первичный балл – 16. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–8 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 
последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 9 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 
критериями. Максимальная оценка – 4 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 
переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14–16 87–100 «5» 

10–13 62–81 «4» 

6–9 37–56 «3» 

0–5 0–32 «2» 
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Духовная культура»  

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого образования, 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу «Духовная 
культура»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 7 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в виде 
слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 44 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством 
баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 
содержания курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Макс. 
балл за 
задание 

1 

Знание обществоведческих 
терминов, понятий 
(соотнесение видовых понятий 
с родовыми) 

Религия / Мораль Б 1 

2 Характеризовать с научных 
позиций основные социальные 

Понятие культуры. Формы и 
разновидности культуры / 

П 2 
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объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества 
как целостной системы 

Искусство 

3 

Применять социально-

экономические и 
гуманитарные знания в 
процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам 

Наука. Основные особенности 
научного мышления. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки / 
Образование, его значение 

для личности и общества 

П 2 

4 

Характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества 
как целостной системы 

Понятие культуры. Формы и 
разновидности культуры / 

Искусство 

П 2 

5 

Осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (таблица, 
диаграмма) 

Образование, его значение 
для личности и общества / 

Религия 

Б 1 

6 

Систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию (определение 
терминов и понятий, 
соответствующих 
предлагаемому контексту) 

Наука. Основные особенности 
научного мышления. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки / Мораль 

П 2 

7 

Раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук (задание, 
предполагающее раскрытие 
теоретических положений на 
примерах) 

Наука. Основные особенности 
научного мышления. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки / 
Образование, его значение 
для личности и общества / 

Искусство 

В 3 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 2; П – 4, В - 1 

Общее время выполнения работы – 44 минуты. 

Максимальный первичный балл – 13. 
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4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 
последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 
критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 
переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12–13 92–100 «5» 

9–11 69–84 «4» 

5–8 38–61 «3» 

0–4 0–31 «2» 
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Контрольная работа по обществознанию  

Тема «Духовная культура» 

Вариант №1 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 44 минуты. Работа включает в себя 7 заданий. Ответы 
к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле ответа в 
тексте работы. Ответ к заданию 7 записывается в виде развернутых предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного ответа 
зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 
любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 
выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, которые 
следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 
остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Монотеизм, культ, ритуалы, религия, богослужение. 
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Ответ: ______________________________ 

 

2. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 
характеристикам элитарной культуры. 

1) сложность содержания; 2) стремление авторов к воплощению собственных идей; 3) 
развлекательный характер; 4) коммерческая направленность; 5) духовный 
аристократизм; 6) трудность понимания для неподготовленного человека. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

Ответ: _____________________________ 

 

3. Теорема Виета – одна из ключевых алгебраических теорем, позволяющая быстро решать 
уравнения высокого порядка. По каким основаниям её можно считать научным знанием? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Для её описания использован метод теоретического объяснения. 
2) Она сложна для самостоятельного изучения. 
3) Её истинность была установлена путём обобщения бытового опыта. 

4) Для подтверждения её истинности предложено доказательство, опирающееся на 
опытно установленные данные. 

5) Её открытие произошло на основе откровения. 

6) Она изложена специальным языком математики. 
Ответ: _____________________________ 

 

4. Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Искусство может стать фактором формирования картины мира личности. 
2) Искусство объективно отражает сущность социальных явлений. 
3) Для произведений искусства характерны наглядность и образность. 
4) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным 

проблемам. 
5) Искусство в современном мире играет роль непосредственной производительной 

силы общества. 
 

Ответ: ________________________ 

 

5. В ходе социологического опроса в Челябинской области, посвящённого вопросам 
образования, предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: «Может 
ли качественное образование быть бесплатным?». Полученные данные (в % от числа 
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отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Каждый пятый из опрошенных мужчин считают, что плата не гарантирует 
качества образования и все зависит от преподавателя и учащихся. 

2) Среди тех, кто считает, что хорошее образование может быть бесплатным, 

доля женщин меньше, чем доля мужчин. 

3) Среди женщин доля тех, кто считает, что хорошее образование может быть 
только платным, меньше доли тех, кто не считает плату гарантией качества 
образования. 

4) Среди тех, кто считает, что качество образования не зависит от его цены 

женщин меньше, чем мужчин. 
5) Больше половины опрошенных женщин считают, что хорошее образование 

может быть бесплатным. 
 

Ответ: ________________________ 

 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 
на место пропусков. 

 

«Мораль является одним из способов нормативного регулирования поведения человека, 

особой формой ___________(А) и видом общественных отношений. Есть ряд определений 
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морали, в которых отражаются те или иные ее существенные __________(Б). 

Мораль представляет собой систему принципов и _________(В), определяющих характер 
отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном обществе понятиями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, достойном и недостойном. Соблюдение 
требований морали обеспечивается силой духовного воздействия, общественным мнением, 
внутренним убеждением, _________(Г) человека. 

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание людей во всех 
__________(Д) (производственная деятельность, быт, семейные, межличностные и другие 
отношения). Мораль распространяется также на межгрупповые и межгосударственные 
__________(Е).» 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем 
Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) отношения 

2) свойства 

3) интеллект 

4) функции 

5) нормы 

6) совесть 

7) польза 

8) общественное сознание 

9) сферы жизни 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 
таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ:  
 

А Б В Г Д Е 

      

 

Для записи ответов на задание 7 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  
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Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

7. 

 

С помощью трёх примеров покажите различные функции образования в жизни 
современного общества. (В каждом случае сначала приведите пример, а затем укажите 
функцию, которую он иллюстрирует.) 

(Каждый пример должен быть сформулирован развернуто) 
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Оценочные материалы 

для проведения контрольной работы 

по теме «Духовная культура» 

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для оценки качества обществоведческого образования, 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию. 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по обществознанию (по разделу 
«Духовная культура»). 

– предоставить ученикам возможность самореализации в учебной деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса обществознания. 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

Контрольная работа состоит из 7 заданий, из них: 6 заданий с записью краткого ответа в виде 
слова, числа или последовательности цифр, и 1 задание с развернутым ответом в виде предложений. 

В работе содержатся задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 44 мин.  

Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством 
баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 13 баллов. 

 

3.План (спецификация) контрольной работы 

№ 
Проверяемые виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 
содержания курса 

Уровень 
сложности 

задания 

Макс. 
балл за 
задание 

1 

Знание обществоведческих 
терминов, понятий 
(соотнесение видовых понятий 
с родовыми) 

Религия / Мораль Б 1 

2 Характеризовать с научных 
позиций основные социальные 

Понятие культуры. Формы и 
разновидности культуры / 

П 2 



 

 

1127 

 

объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества 
как целостной системы 

Искусство 

3 

Применять социально-

экономические и 
гуманитарные знания в 
процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам 

Наука. Основные особенности 
научного мышления. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки / 
Образование, его значение 

для личности и общества 

П 2 

4 

Характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества 
как целостной системы 

Понятие культуры. Формы и 
разновидности культуры / 

Искусство 

П 2 

5 

Осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (таблица, 
диаграмма) 

Образование, его значение 
для личности и общества / 

Религия 

Б 1 

6 

Систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию (определение 

терминов и понятий, 
соответствующих 
предлагаемому контексту) 

Наука. Основные особенности 
научного мышления. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки / Мораль 

П 2 

7 

Раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук (задание, 
предполагающее раскрытие 
теоретических положений на 
примерах) 

Наука. Основные особенности 
научного мышления. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки / 
Образование, его значение 
для личности и общества / 

Искусство 

В 3 

Всего заданий – 7; по уровню сложности: Б – 2; П – 4, В - 1 

Общее время выполнения работы – 44 минуты. 

Максимальный первичный балл – 13. 
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4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1–6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 
последовательность цифр или слов (словосочетание). 

Задание 7 является заданием с развернутым ответом и оценивается в соответствии с 
критериями. Максимальная оценка – 3 балла. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл 
переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

 

Шкала соответствия первичных баллов и итоговых отметок 

Суммарный первичный балл % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

12–13 92–100 «5» 

9–11 69–84 «4» 

5–8 38–61 «3» 

0–4 0–31 «2» 
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Контрольная работа по обществознанию  

Тема «Духовная культура» 

Вариант №2 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по истории даётся 44 минуты. Работа включает в себя 7 заданий. Ответы 
к заданиям 1–6 записываются в виде слова, цифры или последовательности цифр в поле ответа в 
тексте работы. Ответ к заданию 7 записывается в виде развернутых предложений. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного ответа 
зачеркните его и запишите рядом верный ответ. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 
любыми другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 
выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

Желаем успеха! 

 

Задания 1–6 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова, которые 
следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 
остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

 

Честность, мораль, гуманизм, совесть, нравственность. 



 

 

1130 

 

 

Ответ: ______________________________ 

 

2. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 
характеристикам искусства. 

 

1) объективный характер результатов, 2) субъективное отражение 
действительности, 3) наглядность и образность, 4) опора на формальную логику,  

5) эмоциональность восприятия, 6) символичность содержания. 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

3. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования и 
обведите цифры, под которыми они указаны. 

 

7) возрастание роли гуманитарных наук 

8) введение обязательных ежегодных переводных экзаменов 

9) ориентация на запросы и потребности ученика 

10) увеличение количества элективных курсов по выбору 

11) особое внимание воспитательной работе с учащимися 

12) широкое внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс 

 

Ответ: _____________________________ 

 

4. Выберите верные суждения о культуре и её видах и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

 

1) Народная культура в большинстве своём нацелена на сохранение и 
воспроизводство народных традиций. 

2) К отличительным признакам массовой культуры относят сложность её содержания. 
3) Произведения элитарной культуры всегда ориентированы на широкую аудиторию. 
4) Массовая культура связана с развитием массового производства и стандартизацией 

потребления. 
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5) Для современного общества характерно сближение массовой и элитарной 
культуры. 

Ответ: ________________________ 

 

5. Среди разных возрастных категорий населения Челябинской области был проведён 
социологический опрос на тему: «Каким социальным институтам Вы доверяете 
больше всего?» Его результаты отражены на диаграмме. 
 

 
 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны 

 

1) Во всех возрастных группах церковь пользуется наименьшим доверием. 
2) Меньше всего доверяют церкви представители средней возрастной группы. 
3) Уровень доверия к школе в младшей возрастной группе меньше, чем в других 

группах. 
4) Наибольшим доверием во всех возрастных группах пользуется семья. 
5) Уровень доверия к школе и церкви во всех возрастных группах примерно одинаков. 

Ответ: __________________________ 

 

 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 
на место пропусков. 

 

«Наука – система ___________(А) об окружающем мире: природе, культуре, обществе и 
человеке, зафиксированная в виде научных законов, теорий и гипотез. 
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Результатом научной деятельности является формирование ____________(Б), т.е. 
представление или «образ» действительности, основанный на достижениях различных наук. 
С другой стороны, наука – это _____________(В) со своей системой общественных 
отношений, норм и правил, комплексом учреждений (академии, лаборатории, институты, 
научные центры, ботанические сады, испытательные станции и т.д.). 

Постоянно развитие общества стало толчком к появлению ______________(Г) наук, 

которые в свою очередь разделились на множество прикладных. 

Научное познание состоит из двух уровней – эмпирического и _____________(Д), которые в 
своей основе зависят от научных фактов. Целью научного познания является достижение 
объективной _____________(Е)» 

 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем 
Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

10) социальный институт 

11) гуманитарный 

12) фундаментальный 

13) истина 

14) научная картина мира 

15) знание 

16) правда 

17) теоретический 

18) рациональный 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 
таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ:  

 

 

А Б В Г Д Е 

      

Для записи ответов на задание 7 используйте отдельный лист.  

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него.  



 

 

1133 

 

Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

7. 

 

Российское искусство и наука обогатили мировую культуру. На примере трёх конкретных 
деятелей культуры (или произведений, достижений) проиллюстрируйте это положение 
(приведите пример и дайте краткий комментарий к нему). 
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Система оценивания контрольной работы 

Тема «Духовная культура»  

Вариант 2 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1 и 5 оценивается 1 баллом; Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания.  

Полный правильный ответ на задания 2–4 и 6 оценивается 2 баллами; Ответы на эти задания 
оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение 
задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми 
верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 

балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 7 с развёрнутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа 
в соответствии с критериями оценивания.  

 

Номер задания Правильный ответ 

1 мораль 

2 14 

3 345 

4 145 

5 234 

6 651384 

 

7. 

 

Российское искусство и наука обогатили мировую культуру. На примере трёх конкретных 
деятелей культуры (или произведений, достижений) проиллюстрируйте это положение 
(приведите пример и дайте краткий комментарий к нему). 

 

Критерии оценивания задания № 7 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ должен содержать три примера с пояснениями, допустим: 
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1) картины В. Кандинского заложили основу для развития абстракционизма в мировом 
изобразительном искусстве XX в. 

2) произведения Ф. Достоевского переведены на языки многих народов мира, экранизированы в 
разных странах 

3) научные труды К. Э. Циолковского заложили теоретическую основу для развития космонавтики 
и ракетостроения в развитых странах мира 

Могут быть приведены другие примеры, даны другие краткие комментарии 

Критерии оценивания задания Баллы 

Приведены три примера, каждый из которых пояснён 3 

Приведены два-три примера, два из которых пояснены 2 

Приведены один-три примера, один из которых пояснён 1 

Приведены только один-три примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный бал 3 

 

5.8. Оценочные материалы по учебному предмету «История» 

Контрольная работа № 1 по теме:  
«Мир, Россия и Урал в Первой мировой войне. Послевоенный мир» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 
На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 
Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 
Ответы к заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или 
предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый. 
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При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

 

 

Желаем успеха!  
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Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 
события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Брусиловский прорыв 

2) Компьенское перемирие 

3) Битва на Марне 

  

Ответ:       А     Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Свержение монархии в Германии 

Б) Создание СССР 

В) Подписание Версальского мира 

Г) Создание Временного правительства 

 

ГОДЫ 

1) 1916 г. 
2)1917 г. 
3) 1918 г. 
4) 1919 г. 
5) 1920 г. 
6) 1921 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям, явлениям Первой мировой войны.  

 1) позиционная война; 2) Антанта; 3) партизанская война; 4) тотальная война; 
5) оружие массового уничтожения; 6) Тройственный союз. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Прочтите отрывок из воспоминаний У. Черчилля и напишите название 
описанного им явления 
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 «Находились ли они, союзники [страны Антанты], в состоянии войны с 
Советской Россией? Конечно, нет. Но... они находились на русской земле как 
завоеватели. Они вооружали врагов советского правительства. Они 
блокировали его порты. Они топили его военные суда» 

  

Ответ: ___________________________ 

    

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) 
А) Революция в Германии 

Б) Завершение Гражданской войны в 
России 

В) Приход к власти большевиков  
Г) Завершение Первой мировой войны 

ФАКТЫ 

1) Компьенское перемирие 

2) битва при Вердене 

3) Брест-литовский мир 

4) Декрет о мире 

5) принятие Веймарской 
конституции 

6) разгром армии Врангеля в 
Крыму 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 
и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 
буквой, подберите по две соответствующие характеристики, 
обозначенные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Во внешней политике временное правительство отвергая, в полном 
согласии со всем народом, сепаратный мир, открыто ставит своею 
целью скорейшее заключение всеобщего мира… В убеждении, что 
поражение России и ее союзников не только явилось бы источником 
величайших бедствий для народов, но и отодвинуло бы или сделало 
невозможным заключение всеобщего мира на указанной выше основе, 
временное правительство твердо верит, что революционная армия 
России не допустит, чтобы германские войска разгромили наших 
союзников и обрушились всей силой своего оружия на нас. 
Укрепление начал демократизации армии, организация и укрепление 
боевой силы ее как в оборонительных, так и в наступательных 
действиях, будет являться важнейшей задачею временного 
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правительства 

Б) Рабочее и крестьянское правительство… предлагает всем воюющим 
народам и их правительствам начать немедленно переговоры о 
справедливом демократическом мире. 
Справедливым или демократическим миром, которого жаждет 
подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных 
войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, - миром, 
которого самым определенным и настойчивым образом требовали 
русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, - 

таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий 
(т.е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения 
чужих народностей) и без контрибуций. 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Описываемая ситуация произошла после Февральской революции 

2) В документе говорится, что Россия продолжит выполнять свой долг перед 
союзниками 

3) Описываемая ситуация произошла после Октябрьской революции 

4) Данный документ стал одним из первых декретов большевиков 

5) Описываемая ситуация произошла после Ноябрьской революции 

6) Договор предусматривал заключение сепаратного мира с Германией 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Что из перечисленного является схожими чертами Февральской 
революции в России и Ноябрьской революции в Германии 

 1. Создание парламентской формы правления 

2. Усталость общества от войны 

3. Приход к власти радикальных социалистических сил 

4. Глубокий раскол общества и начало Гражданской войны 

5. Свержение монархии и установление республиканского строя 

6. Созыв Учредительного собрания 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Революция в Германии 

УЧАСТНИКИ 

1) Л.Д. Троцкий 
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Б) Общее наступление сил Антанты в 
1918 г. 
В) Срыв переговоров в Брест-Литовске 

Г) Разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму 

 

2) Ф. Эберт 

3) Ф. Фош 

4) М.В. Фрунзе 

5) А.Ф, Керенский 

6) П. Гинденбург 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из мемуаров У. Черчилля и укажите фамилию 
российского военачальника времен Гражданской войны, несколько раз 
пропущенную в тексте. 

 Отступление сибирской армии продолжалось и в августе. В начале сентября 
__________ армии своею численностью все еще превосходили большевиков, 
но это непрерывное отступление, которое началось еще в мае, очень плохо 
повлияло на психику солдат. Южная армия продолжала отступать, а вскоре 
распалась и перестала играть какую бы то ни было роль в военных действиях. 
С этих пор путь в Омск был для большевиков свободен, и 14 ноября Омск 
был эвакуирован, а 17 ноября правительство ___________ перебралось в 
Иркутск. Существовавшее в Сибири общественное мнение все более и более 
холодно относилось к ___________, а большевистская пропаганда с каждым 
днем становилась все привлекательней. Исчезновение символов британской и 
союзной помощи и беспрерывное отступление его собственной армии 
привели ___________ к полной гибели. 24 декабря в Иркутске вспыхнула 
революция, а 4 января адмирал ____________ отдал себя под покровительство 
чехов. 

  

Ответ: ________________. 
    

10. Прочитайте отрывок из мемуаров военачальника 

 Перемирие, подписанное главнокомандующим союзными армиями, не было 
ни мирным- трактатом, ни даже предварительными переговорами о мире. Оно 
было приостановкой военных действий в разгаре борьбы с целью прекратить 
пролитие крови и дать воюющим странам необходимое время для выработки 
мирного трактата. Хотя текст условий перемирия включал некоторые 
политические или финансовые пункты, подлежащие немедленному 
осуществлению, он не предопределял положения воюющих государств по 
окончании борьбы. Союзные правительства взяли на себя важную задачу: 
заключение мирного трактата. Чтобы обеспечить правительствам 
возможность целиком выполнить эту задачу, союзные армии и их 
командование прекращали свои операции в достаточно благоприятной 
военной обстановке. Это лишало противника всякой возможности 
противиться решениям союзных правительств и условиям мира. Рейн был 
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преградой, под прикрытием которой Германия могла бы поставить под 
сомнение победы наших армий, восстановить свои силы и оспаривать условия 
мира. Наши армии должны были завладеть этой преградой. Они готовились 
даже держать оба берега Рейна, чтобы в случае необходимости возобновить 
свое продвижение, положить конец противодействию германского 
правительства. Доказательством служит то, что 28 июня 1919 г. германское 
правительство беспрекословно подписало трактат в том виде, в. каком его 
выработали союзные и присоединившиеся правительства 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 
верных суждения. 
 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Перемирие было подписано в ноябре 1918 г. 
2) Указанное в тексте перемирие в числе главнокомандующих союзных армий 
был представитель России 

3) В тексте отмечено, что перемирие было подписано в условиях 
благоприятной для Германии ситуации 

4) Под указанным трактатом, которое беспрекословно подписала Германия 
понимается Версальский договор 

5) Со стороны союзников указанное перемирие подписал 
главнокомандующий маршал Ф. Фош 

6) Итоговый мирный договор был составлен с участием Германии 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 
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11. Укажите год, в котором происходили события, обозначенные на схеме. 

Ответ запишите словом. 
Ответ: ___________________________. 

12. Укажите имя полководца, именем которого названо сражение, 
обозначенное на схеме цифрой «3».  

Ответ: ___________________________. 
13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Сражение под цифрой «2» вошло в историю как одно из самых 
кровопролитных, получившее название «Верденская мясорубка» 

2) Верховным главнокомандующим России в данный период являлся великий 
князь Николай Николаевич 

3) На схеме указана столица России до 1918 г. 
4) Под цифрой «4» указано государство, которое исчезло по итогам Первой 
мировой войны 

5) Сражение, под цифрой «3» стало одной из крупнейших побед в ходе 
войны, по результатам которого Австро-Венгрия была поставлена на грань 
поражения 
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6) Под цифрой «6» указан Константинополь. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
Ответ:    

 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 
 

 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.  

 1) На плакате изображены символы стран Четверного союза 

2) Орел символизирует Россию. 
3) Представленный на плакате союз был оформлен только после начала 
войны. 
4) Плакат посвящен борьбе стран Антанты с германской агрессией. 
5) Автор плаката использовал прием аллегории. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из фотографий были созданы в те же годы, когда России 
участвовала в войне, которой посвящен плакат? В ответе запишите две 
цифры, под которыми они указаны 
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1.  2.  

3.  4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте 
отдельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво 

    

16. В годы Гражданской войны большевикам противостояли многочисленные, 
хорошо вооружённые силы белогвардейцев, а также союзники России по 
Антанте. Укажите не менее трех причин участия европейских стран в 
интервенции в Россию. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 
которым высказываются различные, часто противоречивые, точки 
зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в 
исторической науке. 

  

«К 1917 г. Россия была не в состоянии успешно продолжать войну». 
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:  
1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  
1) … 

2) … 

 

 
 

Контрольная работа № 2 по теме:  
«Мир, СССР и Урал между мировыми войнами» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 
На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 
Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 
Ответы к заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или 
предложений. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

 

 

Желаем успеха!  
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Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 
события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Принятие «сталинской» конституции СССР 

2) Пакт Молотова-Риббентропа 

3) Начало индустриализации в СССР 

  

Ответ:       А     Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Образование СССР 

Б) Приход нацистов к власти 

В) Аншлюс Австрии 

Г) Начало Гражданской войны в 
Испании 

 

ГОДЫ 

1) 1922 

2) 1924 

3) 1933 

4) 1936 

5) 1938 

6) 1939 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям, явлениям межвоенного периода. 

 1) концессия; 2) пакт о ненападении; 3) кейнсианство; 4) раскулачивание; 5) 
«эпоха процветания»; 6) социальное государство. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Прочтите отрывок из воспоминаний У. Черчилля и напишите название 
описанной им политики 
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 Вечером 27 сентября французский посол в Берлине получил указание сделать 
новые дополнительные предложения о расширении территории Судетской 
области, которая подлежала немедленной германской оккупации. В то время 

когда Франсуа-Понсе был у Гитлера, от Муссолини пришла телеграмма, 
рекомендовавшая принять предложение Чемберлена о совещании и 
извещавшая о согласии Италии принять в нем участие. В три часа пополудни 
28 сентября Гитлер послал телеграммы Чемберлену и Даладье с 
предложением встретиться на следующий день в Мюнхене вместе с 
Муссолини. В этот самый момент Чемберлен выступал в палате общин с 
общим обзором последних событий. Незадолго до конца его выступления 
лорд Галифакс, сидевший на галерее для пэров, передал ему телеграмму с 
приглашением в Мюнхен. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

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) 
А) Коллективизация в СССР 

Б) Культ личности 

В) Великая депрессия 

Г) Коллективная безопасность 

ФАКТЫ 

1) Аншлюс Австрии 

2) Большой террор 

3) Насильственное переселение 
народов 

4) Англо-франко-советские 
переговоры 

5) Приход нацистов к власти в 
Германии 

6) Статья Сталина «головокружение 
от успехов» 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 
и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 
буквой, подберите по две соответствующие характеристики, 
обозначенные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Успехи нашей колхозной политики объясняются между прочим тем, 
что она, эта политика, опирается на добровольность колхозного 
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движения и учет разнообразия условий в различных районах СССР. 
Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. 
Колхозное движение должно опираться на активную поддержку со 
стороны основных масс крестьянства…Известно, что в ряде районов 
СССР, где борьба за существование колхозов далеко еще не закончена 
и где артели еще не закреплены, имеются попытки выскочить из 
рамок артели и перепрыгнуть сразу к сельскохозяйственной коммуне. 
Артель еще не закреплена, а они уже «обобществляют» жилые 
постройки, мелкий скот, домашнюю птицу, причем «обобществление» 

это вырождается в бумажно-бюрократическое декретирование, ибо 
нет еще налицо условий, делающих необходимым такое 
обобществление». 

Б) «Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, 
высланных одно время из разных областей в северные и сибирские 
районы, а потом по истечении срока высылки, вернувшихся в свои 
области, – являются главными зачинщиками всякого рода 
антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и 
совхозах, так и на транспорте, и в некоторых отраслях 
промышленности. 
ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям областных и краевых 
организаций и всем областным, краевым и республиканским 
представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину 
кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них 
были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке 
административного проведения их дел через тройки, а остальные 
менее активные, но все же враждебные элементы были бы переписаны 
и высланы в районы по указанию НКВД» 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ был написан в ходе процесса коллективизации. 

2) После публикации документа темпы колхозного строительства 
значительно ускорились. 
3) Автор документа переложил ответственность за негативные явления на 
региональные власти. 
4) Постановление стало сигналом к началу «Большого террора» в СССР. 

5) Документы относится к 1936 г. 
6) Согласно документу, устанавливалась упрощённая схема 
судопроизводства, через органы, непредусмотренные конституцией. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Что из перечисленного относится к характерным чертам 
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индустриализации в СССР.  

 1. Индустриализация продолжила политику НЭПа 

2. Сжатые сроки и высокие темпы 

3. Сопровождалось ослаблением репрессий 

4. Командно-административный метод управления 

5. Средства накапливались за счет развития торговли 

6. Упор на тяжелую промышленность 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Мюнхенский сговор 

Б) Бои на Халхин-Голе 

В) Перевооружение Германии 

Г) Репрессии в СССР 

 

УЧАСТНИКИ 

1) Н. Чемберлен 

2) В. Молотов 

3) Э. Бенеш 

4) Н. Ежов 

5) Г.К. Жуков 

6) Г. Геринг 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из мемуаров У. Черчилля и укажите фамилию 
советского наркома иностранных дел, несколько раз пропущенную в 
тексте. 

 Нет никакой возможности удержать Восточный фронт против нацистской 
агрессии без активного содействия России. ... Если подобный фронт был бы 
создан со всей искренностью при помощи решительных и действенных 
военных соглашений, то, в сочетании с мощью западных держав, он мог бы 
противопоставить Гитлеру, Герингу, Гиммлеру, Риббентропу, Геббельсу и 
компании такие силы, которым германский народ не захочет бросить вызов». 
Вместо этого длилось молчание, пока готовились полумеры и благоразумные 
компромиссы. Эта проволочка оказалась роковой для _________. Его 
последняя попытка добиться ясного решения от западных держав была 
осуждена на провал. Наши акции котировались очень низко. Для 
безопасности России требовалась совершенно иная внешняя политика, и 
нужно было найти для нее нового выразителя. 3 мая в официальном 
коммюнике из Москвы сообщалось, что «__________ освобожден от 
обязанностей народного комиссара по иностранным делам по его 
собственной просьбе и что его обязанности будет выполнять премьер 
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Молотов». 
  

Ответ: ________________. 
    

10. Прочитайте отрывок из мемуаров И.М. Майского, советского посла в 
Лондоне 

 При оценке политической линии Черчилля нужно иметь в виду, что его 
исходной точкой является защита целости Британской империи и что сейчас 
главную опасность для последней он усматривает в Германии. Настроения 
Черчилля крайне германофобские, и целям борьбы с Германией он готов 
подчинить все остальное. Так, он не раз мне говорил, что ради сокрушения 
германского могущества он склонен временно забыть о Дальнем Востоке. 
Черчилль давал мне также понять, что он охотно поддержал бы возрождение 
«фронта Стрезы», если бы это было осуществимо. Я сомневаюсь, однако, 
чтобы он верил в возможность разбить «ось» в настоящее время, ибо совсем 
на днях он говорил мне, что хотя аншлюс был для Муссолини горькой 
пилюлей, однако, имея немцев на Бреннере, он не может позволить себе 
роскоши рисковать добрыми отношениями с Берлином. Зато я вполне верю, 
что Черчилль в Париже рекомендовал не вмешиваться в испанские дела (я об 
этом вам даже телеграфировал 31 марта), ибо его позиция в испанском 
вопросе все время была крайне неудовлетворительной. Здесь сказывалась 
классовая ограниченность Черчилля. Испанское правительство ему все время 
рисовалось в виде какой-то коммунистической диктатуры. Ради борьбы с 
Германией Черчилль готов преодолеть свою классовую неприязнь к 
«красному правительству» в СССР, но он не в силах сделать то же в 
интересах борьбы с Италией, которую он не считает серьезной опасностью 
для Британской империи. Ко всему сказанному выше надо прибавить еще 

одно обстоятельство. Как я уже сообщал вам, Черчилль сильно котируется 
сейчас на политической бирже как возможный член правительства. С ним 
ведутся по этому поводу закулисные разговоры, и ему хочется войти в 
кабинет. В такой ситуации Черчиллю, которому в высшей степени 
свойственно и политиканство, и интриги (правда, не всегда удачные), 
разумеется, не хотелось поездкой в Париж портить свои шансы. Наоборот, он 
склонен был даже оказать известную «услугу» Чемберлену, поскольку такая 
«услуга» не противоречила его основной установке на борьбу с Германией и 
на формирование «великого альянса». К тому же самому выводу я прихожу, 
читая некоторые его статьи, опубликованные в самые последние дни. 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 
верных суждения. 
 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) В тексте описаны события после Мюнхенского кризиса. 
2) В описываемое время У. Черчилль занимал министерский пост в 
британском правительстве. 
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3) Под «испанскими делами» имеется ввиду Гражданская война, в которой 
Великобритания занимала позицию невмешательства. 
4) Автор отмечает, что У. Черчилль видел в нацистской Германии главную 
угрозу для мира. 
5) Упомянутый в тексте Н. Чемберлен был противником «политики 
умиротворения». 
6) Автор отмечает, что У. Черчилль был готов пойти н сближение с СССР. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 

 
 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. Укажите название региона, обозначенного на карте цифрой «4». Ответ 
запишите словом. 
Ответ: ___________________________. 

12. Укажите имя политического лидера страны, обозначенной цифрой «7».  

Ответ: ___________________________. 
13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 
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являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Во время гражданской войны в государстве «5», помощь республиканцам 
оказывал СССР. 
2) Страна под номером «6» была инициатором политики умиротворения. 
3) Область под номером «4» была занята Германией в 1936 г. 
4) Страна под номером «1» потеряла независимость в результате Аншлюса. 
5) Страна под номером «2» в ходе Мюнхенской конференции согласилась 
передать Германии Судетскую область.  
6) На схеме изображены события, произошедшие в 1939 г. 
Запишите в таблицу выбранные цифры. 
Ответ:    

 

 . 

Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 
 

    
14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.  

 1) Фильм посвящен проблемам индустриального общества. 
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2) Фильм стал первым звуковым фильмом. 
3) Режиссером фильма был Дж. Форд. 
4) В СССР фильм был впервые показан в 1936 г. 
5) В том же году, в котором вышел фильм в СССР был снят «Веселые ребята» 
реж. Г. Александрова. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из представленных объектов были созданы в том же десятилетии, 
когда на экраны вышел фильм, которому посвящен плакат? В ответе 
запишите три цифры, под которыми они указаны 

 

1.  2.  

3.  

4. 

 
  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте 
отдельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво 
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16. В 1930-х гг. в СССР установился режим личной власти И. Сталина, который 
дал название всему периоду – эпоха сталинизма. Укажите не менее трех 
характерных черт сталинизма 1930-х гг. 

  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 
которым высказываются различные, часто противоречивые, точки 
зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в 
исторической науке. 

  

«Политика умиротворения была роковой ошибкой западных держав, в то 
время как советская идея коллективной безопасности могла предотвратить 
войну». 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:  
1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  
1) … 

2) … 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме:  
«Мир, СССР и Урал во Второй мировой войне» 

 

Школа  Фамилия 

Класс  Имя 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 
На выполнение работы по истории отводится 1 час (45 минут). 
Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде цифры, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 
Ответы к заданиям 16-17 записываются в виде словосочетаний или 
предложений. 
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В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 
 

 

 

Желаем успеха!  
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Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы.  

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 
события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Операция Багратион 

2) Битва за Москву 

3) Битва за Германию 

  

Ответ:       А     Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

 СОБЫТИЯ 

А) Падение Парижа 

Б) Полет Гесса в Англию 

В) Оборона дома Павлова 

Г) Освобождение Минска 

 

ГОДЫ 

1) 1939 

2) 1940 

3) 1941 

4) 1942 

5) 1943 

6) 1944 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям, явлениям Второй мировой войны. 

 1) второй фронт; 2) коалиция; 3) народный фронт; 4) коллаборационизм; 5) 
эвакуация; 6) геноцид. 

  

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 
историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Прочтите отрывок из высказываний маршала Г.К. Жукова и напишите 
название описанного им явления 
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 Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя 
отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы 
не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… 
Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было 
взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. 
Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А 
сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить 
производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас 
представляют дело так, что у нас всё это было своё в изобилии. 

  

Ответ: ___________________________ 

    

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) 
А) Курская битва 

Б) Битва за Москву  
В) Битва за Англию 

Г) Открытие Второго фронта 

ФАКТЫ 

1) Бомбардировка Ковентри 

2) Парад 7 ноября 

3) Прохоровское сражение 

4) Форсирование Днепра 

5) Бомбардировка Дрездена 

6) Высадка в Нормандии 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 
и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 
буквой, подберите по две соответствующие характеристики, 
обозначенные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Противник ставил перед собой задачу окружить, уничтожить 
советские войска... Итоги... боев показали, что этот новый 
стратегический план немцев, построенный без реального учета 
соотношения сил, оказался от начала до конца авантюристическим и 
позорно провалился. Красная Армия в упорных оборонительных боях 
измотала и обескровила главные силы немецко-фашистской армии... 
Немцы понесли огромные потери, но не добились успеха. Разгромив... 
немецко-фашистские войска, Красная Армия... сама перешла в 
решительное наступление, прорвала сильно укрепленную оборону 
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немцев...». 
Б)  «Ставке Верховного Главнокомандования было хорошо известно, 

что... 6-я и 4-я танковые немецкие армии оказались сосредоточенными 
на узком участке фронта..., а их фланги прикрывались румынскими 
войсками. Было также известно, что огромные потери, которые 
продолжал нести враг в надежде все же овладеть городом, и особенно 
то, что он не имел здесь сколько-нибудь внушительных резервов, еще 
более ограничивали его оборонительные возможности. Тут 
напрашивалось решение: организовать и провести 
контрнаступление». 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В отрывке описаны события Сталинградской битвы. 

2) В отрывке описаны события Курской битвы. 

3) В отрывке описаны события летнего наступления в Белоруссии 1944 г. 
4) В отрывке говорится, что советское командование, отказавшись от 
наступательных планов, измотало противника в обороне. 
5) В отрывке говорится о контрнаступлении на фланги немецкой армии, 
прикрытые менее боеспособными союзными войсками. 
6) В отрывке говорится о подготовке прорыва немецких позиций на Днепре. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных европейских стран, бывшие союзниками 
Германии, объявили ей войну в 1943-1944 гг. 

 1. Болгария 

2. Словакия 

3. Италия 

4. Венгрия 

5. Финляндия 

6. Турция 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ 

А) Разработка плана летней компании в 
Белоруссии 

УЧАСТНИКИ 

1) А. Василевский 

2) И. Конев 
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Б) Битва за под Эль-Аламейном 

В) Высадка союзников в Нормандии 

Г) Французский коллаборационизм 

 

3) Э. Роммель 

4) Д. Эйзенхауэр 

5) К. Рокоссовский 

6) А. Петен 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А   Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из работы французских историков и укажите 
фамилию советского военачальника, несколько раз пропущенную в 
тексте. 

 Ни один из советских военачальников высшего ранга не может быть 
поставлен в один ряд с ______. В 1941 году, будучи начальником Генштаба, 
он сохранил хладнокровие при разгроме, равных которому в истории было 
крайне мало… Он успешно действовал под Ельней и Ленинградом, вдохнув 
отвагу в бойцов и командиров, в то время как командующие на других 
направлениях либо потерпели поражение (Павлов, Кузнецов), либо не 
добились успеха (Тимошенко). В октябре Конев и Еременко, выставляемые в 
качестве его соперников, опозорились под Вязьмой и Брянском. Когда у 
многих опустились руки, Жуков исправил ситуацию, ставшую 
катастрофической в результате этих поражений, вернул веру в свои силы 
разбитой армии и растерявшемуся партаппарату. Он восстановил фронт, 
потом руководил оборонительным сражением, измотавшим противника, 
отступая шаг за шагом и контратакуя при каждой возможности. С 
поразительным хладнокровием, когда неприятель стоял на подступах к 
столице, он накапливал силы, вопреки давлению Сталина и угрозам 
Молотова. Наконец ему удалось провести успешное контрнаступление… Он 
был первым военачальником, кто в полевом сражении нанес поражение 
германской армии и ее лучшим военачальникам: Боку, Гудериану, Гёпнеру, 
Рейнхардту… В советской армии ему не было соперников. 

  

Ответ: ________________. 
    

10. Прочитайте отрывок из стенограммы первого заседания конференции 
глав правительств СССР, США и Великобритании 

 «Рузвельт. ...Я хочу заверить... собравшихся за этим столом членов настоящей 
конференции... в том, что мы все собрались здесь с одной целью, с целью 
выиграть войну как можно скорее. ...Я думаю..., что три нации, 
объединившиеся в процессе нынешней войны, укрепят связи между собой и 
создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих поколений. 
Черчилль. Это – величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо 
была в истории человечества...Сталин. ...Я надеюсь, что мы примем все меры 
к тому, чтобы... использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши 



 

 

1160 

 

народы...Рузвельт. ...Переходя к более важному и более интересующему 
Советский Союз вопросу – операции через Канал <Ла-Манш>, я хочу сказать, 
что мы составляли наши планы в течение последних полутора лет, но из-за 
недостатка тоннажа мы не смогли определить срока этой операции... Если мы 
будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то 
экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на 2 или 3 месяца. 
Поэтому мы хотели бы получить совет от наших советских коллег в этом 
вопросе... Мы очень хотели бы помочь Советскому Союзу и оттянуть часть 
германских войск с советского фронта». 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 
верных суждения. 
 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Описываемая конференция состоялась в 1943 г. 
2) Местом встречи глав стран-союзниц стала Ялта. 

3) На конференции союзники обсуждали планы предстоящей высадки в 
Европе. 

4) В отрывке Рузвельт указывает на преимущества высадки в 
средиземноморье. 
5) Это была последняя встреча, где «большая тройка» собралась в таком 
составе. 

6) Результатом конференции стала координация военных планов в 
следующем году. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    

    

  

 

 
Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 
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11. Укажите имя командующего советскими войсками, под чьим 
руководством была разработана и осуществлена операция под цифрой 
«8». 

Ответ: ___________________________. 
12. Укажите год, с в который начались события, изображенные на схеме.  

Ответ: ___________________________. 
13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

 1) Территория под цифрой «2» была освобождена в 1942 г. 
2) Операция под цифрой «3» началась с высадки в Нормандии. 
3) Под цифрой «4» указана высадка союзников в Италии, произошедшая 
одновременно с событиями Битвы за Днепр. 

4) Под цифрой «5» на схеме указана р. Висла, где произошла встреча 
союзников. 

5) Под цифрой «6» указан район Белоруссии, где в ходе операции «Цитадель» 
в плен были взяты тысячи пленных, которых позже провели по Москве. 
6) В районе, обозначенном цифрой «7» произошла Ясско-Кишинёвская 
операция, в результате которой Румыния была выведена из войны. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
Ответ:    
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Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 
 

 
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.  

 1) Карикатура была создана в 1942 г. 
2) Трофеи на стене были «собраны» Германией в 1940 г. 
3) Карикатура отмечает недооцененную Гитлером силу России. 

4) Карикатура была опубликована в немецком сатирическом журнале. 

5) Автор выражает надежду на резкое изменение баланса сил в войне. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

    

15. Какие из плакатов посвящены событиям того же года, когда была 
опубликована карикатура? В ответе запишите две цифры, под которыми 
они указаны 
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1.  2.  

3. 

 

4.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   

 

    

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте 
отдельный лист. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво 

    

16. Летом-осенью 1941 г. Красная армия потерпела сокрушительное поражение, 
проявившееся в сотнях тысяч погибших и плененных в котлах, потере 
территорий и техники. Однако к зиме Красная армия смогла не только 
стабилизировать фронт, но и нанести первое во Второй мировой войне 
поражение Германии. Укажите не менее факторов восстановления сил 
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Красной армии. 
  

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 
которым высказываются различные, часто противоречивые, точки 
зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в 
исторической науке. 

  

«Для СССР не было необходимости вступать в войну с Японией». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:  
1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  
1) … 

2) … 

 

 

5.9. Оценочные матреиалы по учебному предмету «Математика» 
Входная диагностическая работа, 10 класс 

 

Вариант I 
Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Задания 
части 1 оцениваются в 1 балл, части 2 – в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные 
задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

На выполнение диагностической работы по математике отводится 40-45 минут. 
К заданиям части 1 необходимо записать только ответы в предоставленную таблицу. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 
указывается только его номер и ответ.  

К заданиям второй части нужен развернутый ответ: краткая запись условия задачи, 
подробное решение и ответ. К задаче геометрического содержания необходимо выполнить 
чертеж. 

Желаем успеха! 

 

1 часть 

1. Найдите значение выражения:  (√4 − √14)(√4 + √14) 

 

2.  В летнем лагере «Уралец», расположенного у города Сатки, 160 детей и 22 
воспитателя. В автобусе можно разместить не более 20 пассажиров. Сколько автобусов 
потребуется, чтобы перевезти всех детей и воспитателей из лагеря в город? 
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3. На рисунке примерно показано изменение температуры воздуха в Челябинске с 18 по 
24 января 2008 года. По горизонтали указываются числа января, по вертикали – температура 
в градусах Цельсия. Определите по рисунку, какова была наименьшая температура воздуха 
за указанный период (в градусах Цельсия). 

 

 
 

4. Диагонали ромба равны 6 и 8. Найдите площадь прямоугольника, вершинами 
которого являются середины сторон ромба. 

    

 
 

5. Найдите корень уравнения √4х − 7 = 7 

 

6. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 16 и 20 см 

 

7. Две трубы наполняют бак за 4 часа. Одна вторая труба наполняет бак за 7 часов. За 
сколько минут заполнит бак  только первая труба?  

 

II часть 

8. Решите систему неравенств {7(3х + 2) − 3(7х + 2) > 2х(х − 5)(х + 8) < 0.  

 

9. В окружности проведены хорды АВ и CD. Найдите длину хорды CD, если АВ = 24, а 
расстояние от центра окружности до хорд АВ и CD равны соответственно 16 и 12.  

Желаем успеха!  
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Входная диагностическая работа, 11 класс 

Вариант I I 
Инструкция по выполнению работы 

 
Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Задания 

части 1 оцениваются в 1 балл, части 2 – в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные 
задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

На выполнение диагностической работы по математике отводится 40-45 минут. 
К заданиям части 1 необходимо записать только ответы в предоставленную таблицу. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 
указывается только его номер и ответ.  

К заданиям второй части нужен развернутый ответ: краткая запись условия задачи, 
подробное решение и ответ. К задаче геометрического содержания необходимо выполнить 
чертеж. 

Желаем успеха! 
 

1 часть 

1. Найдите значение выражения:  (√6 − √14)(√6 + √14) 

 

2.  В летнем лагере «Уралец», расположенного недалеко от города Сатки, 240 детей и 24 
воспитателя. В автобусе можно разместить не более 25 пассажиров. Сколько автобусов 
потребуется, чтобы перевезти всех детей и воспитателей из лагеря в город? 

 

3. На рисунке примерно показано изменение температуры воздуха в Челябинске с 18 по 
24 января 2008 года. По горизонтали указываются числа января, по вертикали – температура 
в градусах Цельсия.  

 
Определите по рисунку, какова была наибольшая температура воздуха за указанный 

период (в градусах Цельсия). 
4. Найдите площадь квадрата ABCD, изображенного на рисунке. Стороны квадратных 

клеток равны 1. 

 
5. Найдите корень уравнения √16– 2х = 6 

 

6. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 7 и 14 см 
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7. Двое художников за 3 часа раскрашивают 180 чашек, причем первый красит в 7/3 раза 
быстрее. Сколько чашек в час красит второй? 

 

II часть 
 

8. Решите систему неравенств {4(9х + 3) − 9(4х + 9) > 3х (х − 2) (х + 9)  < 0  

9. Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через вершину 

C и касается прямой AB в точке B. Найдите диаметр окружности, если AB = 15, AC = 25.  

Желаем успеха! 
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Входная диагностическая работа, 11 класс 

 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 
класс_______________ школа__________________________________________ вариант __ 

 

Ответы на задания части 1 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Ответ  

 

 

 

      

Решение заданий части 2 
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Итоговая диагностическая работа, 10 класс 

 

Вариант I 
Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из двух частей. Задания части 1 оцениваются в 1 балл, 
части 2 – в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 
Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут.  
К заданиям части 1 необходимо записать только ответы в предоставленную таблицу. 

Текст задания переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 
К заданиям второй части (задачи 8 и 9) нужен развернутый ответ: краткая запись условия 

задачи, подробное решение и ответ 

1 часть 

10. Найдите значение выражения: 133 log13 √137
 

 

11. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты (1;4), 
(2; 3), (2; 5). 

 

12. Найдите вероятность того, что при бросании двух монет ровно один раз 
выпадет решка 

 

13. В треугольнике АВС АС = ВС = 6, высота АН равна 3. Найдите угол С. Ответ 
дайте в градусах.    

 

 

14. Найти значение выражения (√6 37 − √2 67): √ 563 

 

15. Даны два шара. Радиус первого шара в 4 раза больше радиуса второго. Во 
сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго? 

 

16. На предприятии ОАО «Ашинский химический завод» технолог решает 
следующую задачу: при смешивании 5%-ного раствора кислоты с 40%-ным раствором 
кислоты нужно получить 140 г 30%-ного раствора. Сколько граммов каждого раствора 
нужно для этого взять?  

II часть 

17. Решите уравнение (√2 cos 𝑥 − 1)(2 cos 𝑥 + 1) = 0  
18. Решите неравенство logх(х − 2) ∙ logх(х + 2) ≤ 0 

 

Желаем успеха!  
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Итоговая диагностическая работа, 10 класс 

Вариант I I 
Инструкция по выполнению работы 

 
Диагностическая работа состоит из двух частей. Задания части 1 оцениваются в 1 балл, 

части 2 – в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются.  
Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут.  
К заданиям части 1 необходимо записать только ответы в предоставленную таблицу. 

Текст задания переписывать не надо, указывается только его номер и ответ. 
К заданиям второй части (задачи 8 и 9) нужен развернутый ответ: краткая запись условия 

задачи, подробное решение и ответ 

1 часть 

1. Найдите значение выражения:  38√6𝑡𝑔 𝜋3sin
𝜋4 

 

2.  Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (1; 1), (4; 1), (4; 4) 
и (1; 2). 

 

3. Найдите вероятность того, что при броске кубика выпадет четное число очков. 
 

4. В треугольнике АВ С угол А равен 600, угол В равен 820. AD, BE и CF – высоты, 
пересекающиеся в точке О. Найдите угол АОF. Ответ дайте в градусах. 

5. Найти значение выражения √5,6∙√2,1√0,24  

 

6. Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности цилиндра равна 111. Найдите площадь 
поверхности шара. 

 

7. На предприятии ФГУП «Копейский завод пластмасс» технолог решает следующую 
задачу: имеется 50 г 80%-ной серной кислоты. Нужно получить 95%-ную серную кислоту. 
Сколько грамм 100%-ной серной кислоты надо добавить? 

II часть 
 

8. Решите уравнение (𝑡𝑔 𝑥 + √3)(2 cos 𝑥– 1) = 0  
9. Решите неравенство 1 + log6(4 − х) ≤ log6(16 − х2) 

 

Желаем успеха! 
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Итоговая диагностическая работа, 10 класс 
 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 
класс_______________ школа__________________________________________ вариант ___ 

 

Ответы на задания части 1 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Ответ  

 

 

 

      

Решение заданий части 2 

 



 

 

1173 

 

Входная диагностическая работа, 10 класс 

 

Вариант I 
Инструкция по выполнению работы 

 

Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Задания 
части 1 оцениваются в 1 балл, части 2 – в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные 
задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

На выполнение диагностической работы по математике отводится 40-45 минут. 
К заданиям части 1 необходимо записать только ответы в предоставленную таблицу. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 
указывается только его номер и ответ.  

К заданиям второй части нужен развернутый ответ: краткая запись условия задачи, 
подробное решение и ответ. К задаче геометрического содержания необходимо выполнить 
чертеж. 

Желаем успеха! 

 

1 часть 

9. Найдите значение выражения:  (√4 − √14)(√4 + √14) 

 

10.  В летнем лагере «Уралец», расположенного у города Сатки, 160 детей и 22 
воспитателя. В автобусе можно разместить не более 20 пассажиров. Сколько автобусов 
потребуется, чтобы перевезти всех детей и воспитателей из лагеря в город? 

 

11. На рисунке примерно показано изменение температуры воздуха в Челябинске с 18 по 
24 января 2008 года. По горизонтали указываются числа января, по вертикали – температура 
в градусах Цельсия. Определите по рисунку, какова была наименьшая температура воздуха 
за указанный период (в градусах Цельсия). 

 

 
 

12. Диагонали ромба равны 6 и 8. Найдите площадь прямоугольника, вершинами 
которого являются середины сторон ромба. 

    

 
 

13. Найдите корень уравнения √4х − 7 = 7 
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14. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 16 и 20 см 

 

15. Две трубы наполняют бак за 4 часа. Одна вторая труба наполняет бак за 7 часов. За 
сколько минут заполнит бак  только первая труба?  

 

II часть 

16. Решите систему неравенств {7(3х + 2) − 3(7х + 2) > 2х(х − 5)(х + 8) < 0.  

 

9. В окружности проведены хорды АВ и CD. Найдите длину хорды CD, если АВ = 24, а 
расстояние от центра окружности до хорд АВ и CD равны соответственно 16 и 12.  

Желаем успеха!  
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Входная диагностическая работа, 11 класс 

Вариант I I 
Инструкция по выполнению работы 

 
Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Задания 

части 1 оцениваются в 1 балл, части 2 – в 2 балла. Баллы, полученные за выполненные 
задания, в итоге суммируются. Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

На выполнение диагностической работы по математике отводится 40-45 минут. 
К заданиям части 1 необходимо записать только ответы в предоставленную таблицу. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, 
указывается только его номер и ответ.  

К заданиям второй части нужен развернутый ответ: краткая запись условия задачи, 
подробное решение и ответ. К задаче геометрического содержания необходимо выполнить 
чертеж. 

Желаем успеха! 
 

1 часть 

19. Найдите значение выражения:  (√6 − √14)(√6 + √14) 

 

20.  В летнем лагере «Уралец», расположенного недалеко от города Сатки, 240 
детей и 24 воспитателя. В автобусе можно разместить не более 25 пассажиров. Сколько 
автобусов потребуется, чтобы перевезти всех детей и воспитателей из лагеря в город? 

 

21. На рисунке примерно показано изменение температуры воздуха в Челябинске с 
18 по 24 января 2008 года. По горизонтали указываются числа января, по вертикали – 

температура в градусах Цельсия.  

 
Определите по рисунку, какова была наибольшая температура воздуха за указанный 

период (в градусах Цельсия). 
22. Найдите площадь квадрата ABCD, изображенного на рисунке. Стороны 

квадратных клеток равны 1. 

 
23. Найдите корень уравнения √16– 2х = 6 

 

24. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 7 и 14 
см 
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25. Двое художников за 3 часа раскрашивают 180 чашек, причем первый красит в 
7/3 раза быстрее. Сколько чашек в час красит второй? 

 

II часть 

 

26. Решите систему неравенств {4(9х + 3) − 9(4х + 9) > 3х (х − 2) (х + 9)  < 0  

27. Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через вершину 

C и касается прямой AB в точке B. Найдите диаметр окружности, если AB = 15, AC = 25.  

Желаем успеха! 
  



 

 

1177 

 

Входная диагностическая работа, 11 класс 

 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 
класс_______________ школа__________________________________________ вариант __ 

 

Ответы на задания части 1 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Ответ  

 

 

 

      

Решение заданий части 2 
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Итоговая диагностическая работа, 11 класс 

Базовый уровень 
 

Вариант I 
Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Все задания 
оцениваются в 1 балл. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 
Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно выполнять в 
произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, указывается только его номер и 
ответ.  

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 

 

28. Найдите значение выражения: (6 − 2√3)(6 + 2√3) 

 

29. Билет на автобус из Челябинска до Златоуста  стоит 190 рублей. Детский билет 
стоит 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 12 школьников и 2 
взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

 

30. Найдите вероятность того, что при бросании двух монет выпадет решка 

 

 

31. Цилиндр описан около шара. Объем шара равен 28. Найдите объем цилиндра. 
 

32. Найти значение выражения (а 916)2а18  при а = 11 

 

33. В угол с вершиной С, равной 680, вписана окружность с центром О, которая 
касается сторон  угла в точках А и В. Найдите угол АОВ. Ответ дайте в градусах. 

 

34. Решить уравнение 5х+44 = 4х+55  

 

35. Решить  неравенство  log2 х ≥ 6 

 

36. Найти значение выражения  8 cos 440sin(−460)  
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Итоговая диагностическая работа, 11 класс 

Базовый уровень 

 

Вариант I I 
Инструкция по выполнению работы 

Диагностическая работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Все задания 
оцениваются в 1 балл. Баллы, полученные за выполненные задания, в итоге суммируются. 
Старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 Ответы необходимо записать в предоставленную таблицу. Задания можно выполнять в 
произвольном порядке. Текст задания переписывать не надо, указывается только его номер и 
ответ.  

На выполнение диагностической работы отводится 40-45 минут. 
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под 

правильным номером. 

Желаем успеха! 

 

В каждом задании первой части необходимо записать верный ответ, в отведенном для 
этого месте. Каждый верный ответ оценивается в один балл. 

 

1. Найдите значение выражения:  √1162 − 802 

 

2.  Билет на автобус из Челябинска до Миасса стоит 206 рублей. Детский билет стоит 
50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и 3 взрослых. 
Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

  

3. Найдите вероятность того, что при броске кубика выпадет число очков, не менее 3. 
 

4. Правильная треугольная призма вписана в цилиндр. Найдите объем призмы, если 
объем цилиндра равен   8√3. 

5. Найти значение выражения  а7,4а8,4 при а =0,4 

 

6. В треугольнике АВС АВ = ВС = 26, АС = 20. Найдите тангенс угла ВАС.  
 

7. Решить уравнение 6х−57 = 5х−66  

 

8. Решить  неравенство  log13 х < −4 

9. Найти значение выражения  35 sin 350 ∙𝑐𝑜𝑠350sin 700  
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Итоговая  диагностическая работа, 11 класс 

 

Фамилия____________________________ Имя__________________________ 
класс_______________ школа__________________________________________ вариант _____ 

 

Ответы на задания части 1 

 

Номер 
задания 

Ответ 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Рациональные уравнения и неравенства» 

Базовый уровень изучения математики 
Фамилия_______________________ Имя______________________ класс______ 

Вариант I 
 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в клетку. 
Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и ответ.  

. Каждый верный ответ первой части оценивается в один балл. Каждое задание второй 
части оценивается от нуля до двух баллов (от 0 до 4 баллов) 

Баллы.  полученные за каждое задание,  суммируются.  
 

1 часть 

 

1. Сократите алгебраическую дробь 𝑡2 − 4𝑡 + 2  

2. Найдите область определения функции 
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𝑓(𝑥) = √− 3 + 𝑥𝑥 + 2 

3. Решите неравенство 𝑥(𝑥 + 10)(𝑥 − 2) < 0 
 

4. Решите уравнение (𝑥2 − 1)(𝑥 + 5) = 0 
 

5. Найдите все числа х. для каждого из которых (𝑥 − 1)(𝑥 − 2)2(𝑥 − 3) > 0 
Изобразите эти числа на координатной оси.  
 

 

II часть 

 

6. Решить систему уравнений { 𝑥𝑦 + 1 + 𝑦𝑥 + 1 = − 163𝑥 + 𝑦 = 3  
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Контрольная работа по теме: «Рациональные уравнения и неравенства» 

Базовый уровень изучения математики 
Вариант II 

 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в клетку. 
Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и ответ.  

. Каждый верный ответ первой части оценивается в один балл. Каждое задание второй 
части оценивается от нуля до двух баллов (от 0 до 4 баллов) 

Баллы.  полученные за каждое задание,  суммируются.  
 

1 часть 

1. Сократите алгебраическую дробь 𝑡2 − 9𝑡 + 3  

2. Найдите наибольшее натуральное число. принадлежащее области определения 
функции 𝑓(𝑥) = √− 2𝑥 − 4𝑥  

3. Решите неравенство 𝑥(𝑥 + 4)(𝑥 − 11) < 0 
 

4. Решите уравнение (𝑥2 − 4)(𝑥 + 4) = 0 

5. Найдите все числа х. для каждого из которых (𝑥 + 1)(𝑥 − 2)2(𝑥 − 5) < 0 
Изобразите эти числа на координатной оси.  

 

II часть 

 

6. Решить систему уравнений {𝑥 − 1𝑦 + 1 + 𝑦 − 1𝑥 + 1 = −2.3𝑥 + 𝑦 = 1  
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Контрольная работа по теме: «Рациональные уравнения и неравенства» 

Углубленный уровень изучения математики 

 

Вариант I 
Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в клетку. 

Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и ответ.  
. Каждый верный ответ первой части оценивается в один балл. Каждое задание второй 

части оценивается от нуля до двух баллов (от 0 до 4 баллов) 
Баллы.  полученные за каждое задание,  суммируются.  

 

1 часть 

1. Решите неравенство 𝑥(𝑥 + 10)(𝑥 − 2) < 0 
2. Решите уравнение (𝑥2 − 1)(𝑥 + 5) = 0 

 

3. Найдите все числа х. для каждого из которых (𝑥 − 1)(𝑥 − 2)2(𝑥 − 3) > 0 
 

II часть 

 

4. Решить систему уравнений { 𝑥𝑦 + 1 + 𝑦𝑥 + 1 = − 163𝑥 + 𝑦 = 3  

5. Решите уравнение методом замены переменной 𝑥2 + 6𝑥 − 35𝑥2 + 6𝑥 = 2 

6. С помощью схемы Горнера разделите многочлен А(х) на многочлен В(х), укажите 
неполное частное Q(x) и остаток R(x),если  

А(х) = 3х4 – 6х2 -15, В(х) = х – 2 
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Контрольная работа по теме: «Рациональные уравнения и неравенства» 

Углубленный уровень изучения математики 

 

Вариант II 
 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в клетку. 
Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и ответ.  

Каждый верный ответ первой части оценивается в один балл. Каждое задание второй 
части оценивается от нуля до двух баллов (от 0 до 4 баллов) 

Баллы.  полученные за каждое задание,  суммируются.  
 

1 часть 

1. Решите неравенство 𝑥(𝑥 + 4)(𝑥 − 11) < 0 
2. Решите уравнение (𝑥2 − 4)(𝑥 + 4) = 0 
3. Найдите все числа х. для каждого из которых (𝑥 + 1)(𝑥 − 2)2(𝑥 − 5) < 0 

 

II часть 

 

4. Решить систему уравнений {𝑥 − 1𝑦 + 1 + 𝑦 − 1𝑥 + 1 = −2.3𝑥 + 𝑦 = 1  

5. Решите уравнение методом замены переменной 𝑥2 − 𝑥 + 1𝑥2 + 3𝑥 + 5 + 𝑥2 + 3𝑥 + 5𝑥2 − 𝑥 + 1 = 2 

6. С помощью схемы Горнера разделите многочлен А(х) на многочлен В(х), укажите 
неполное частное Q(x) и остаток R(x),если  

А(х) = 4х4 – 5х2 -14, В(х) = х + 2 

 

 

  

 

 

 

Контрольная работа  
по теме: «Параллельность прямых и плоскостей». 

Базовый уровень 
 

Вариант I 
 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 
клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение, при 
необходимости, чертеж и ответ.  

1  часть 

1. Даны две параллельные плоскости. Прямая, лежит в одной из этих плоскостей. Верно 
ли утверждение, что эта прямая параллельна и другой плоскости? Обоснуйте свой ответ. 
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2. Дан квадрат KLMN. Около квадрата  описана окружность. На чертеже постройте 
изображение центра этой окружности и прямой, проходящей через вершину L параллельно 
диагонали KM. 

 

Часть 2 

1. Между двумя параллельными плоскостями  и  лежит точка О. Через эту точку 
проведены две прямые l и m. Прямая l пересекает плоскость  в точке А1 и плоскость  в 
точке A2, прямая m — в точках B1 и B2.соответственно Определите длину отрезка A2B2, если 
A1B1=15 см, B1O:OB2=3:5. 

 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 
проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами ребер AB, BC и DD1. Какая 
фигура получится в сечении параллелепипеда? 
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Контрольная работа по теме: «Параллельность прямых и плоскостей». 
Базовый уровень 

 

Вариант II 
 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 
клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение, при 
необходимости, чертеж и ответ 

1 часть 

2. Две прямые a и b лежат в двух разных плоскостях –  и .. Верно ли, что эти прямые 
не пересекаются? Обоснуйте ответ. 

3. На изображении равностороннего треугольника постройте изображение одной их 
высот изображение биссектрисы одного из углов. 

2 часть 

4. Между двумя параллельными плоскостями  и  лежит точка О. Через эту точку 
проведены две прямые l и m. Прямая l пересекает плоскость  в точке А1 и плоскость  в 
точке A2, прямая m — в точках B1 и B2.соответственно Определите длину отрезка A2B2, если 
A1B1=10 см, B1O:OB2=2:5. 

5. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 
точки M и N, являющиеся серединами рёбер DC и ВС и точку К, лежащую на DA и 
AK:KD=1:3. Какая фигура получится в сечении тетраэдра? 
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Контрольная работа по теме: «Параллельность прямых и плоскостей». 
Углубленный уровень 

 

Вариант I 
 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 
клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение, при 
необходимости, чертеж и ответ.  

1  часть 

1. Даны две параллельные плоскости. Прямая, лежит в одной из этих плоскостей. Верно 
ли утверждение, что эта прямая параллельна и другой плоскости? Обоснуйте свой ответ  

2. Между двумя параллельными плоскостями  и  лежит точка О. Через эту точку 
проведены две прямые l и m. Прямая l пересекает плоскость  в точке А1 и плоскость 
 в точке A2, прямая m — в точках B1 и B2.соответственно Определите длину отрезка 
A2B2, если A1B1=15 см, B1O:OB2=3:5. 

  

Часть 2 

 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 
проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами рёбер AB, BC и DD1. Какая 
фигура получится в сечении параллелепипеда? 

4. Точка О не лежит в плоскости параллелограмма ABCD. Как расположены прямые АВ 
и р. Проходящая через середины отрезков ОС и ОD? Найдите угол между прямыми р и ВС, 
если  BАD = 1300. 
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Контрольная работа 

 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей». 
Углубленный уровень 

 

Вариант II 
 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 
клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение, при 
необходимости, чертеж и ответ 

1 часть 

1. Две прямые a и b лежат в двух разных плоскостях –  и .. Верно ли, что эти прямые 
не пересекаются? Обоснуйте ответ. 

2. Между двумя параллельными плоскостями  и  лежит точка О. Через эту точку 
проведены две прямые l и m. Прямая l пересекает плоскость  в точке А1 и плоскость  в 
точке A2, прямая m — в точках B1 и B2.соответственно Определите длину отрезка A2B2, если 
A1B1=10 см, B1O:OB2=2:5. 

 

2 часть 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 
точки M и N, являющиеся серединами рёбер DC и ВС и точку К, лежащую на DA и 
AK:KD=1:3. Какая фигура получится в сечении тетраэдра? 

4. Точка О не лежит в плоскости параллелограмма ABCD. Как расположены прямые АВ 
и р. Проходящая через середины отрезков ОС и ОD? Найдите угол между прямыми р и ВС, 
если  BАD = 1300. 

 

Контрольная работа по теме: «Степень положительного числа». 

Базовый уровень 

 

Фамилия_______________________ Имя______________________ класс______ 

 

Вариант I 
 

1 часть 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные 
листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное 
обоснованное решение и ответ. Каждое верное решение  оценивается в один 
балл. 

7. Найдите значение выражения (0,125)−23 ∙ 8−23 
8. Постройте график функции и перечислите ее свойства у = 2х 

9. Упростите выражение √а√а√а ∙ а−18 
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2 часть 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные 
листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное 
обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части оценивается 
от нуля до двух баллов. 
10. Найдите значение выражения 

(х34(х + 1)−13х12 − 1 ∙ х14(х − 1)−13х12 + 1 )−13 : (х + 1)−89(х − 1)79 ∙ х43 

11.  Вычислите предел последовательности 

а) lim𝑛→∞ 3𝑛2+4𝑛3+𝑛2+1 

 

б) lim𝑛→∞(√𝑛 + 13 − √𝑛3 ) 

  



 

 

1192 

 

Контрольная работа по теме: «Степень положительного числа». 
Базовый уровень 

Фамилия_______________________ Имя______________________ класс______ 

Вариант II 
1 часть 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные 
листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное 
обоснованное решение и ответ. Каждое верное решение  оценивается в один 
балл. 
. 

1.  Найдите значение выражения 4,413: (0,55)13.. 

2. Постройте график функции и перечислите ее свойства у = (0,5)х 

3. Упростите выражение  

√х√х√х√х ∶  х− 316 

 

II часть 

2 часть 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные 
листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное 
обоснованное решение и ответ. Каждое задание второй части оценивается 
от нуля до двух баллов. 
. 

4. Упростите выражение 

((а − а−121 − а−12 − а + а−121 + а−12) ∙ а−122 + 7)13
 

5.  Вычислите предел последовательности 

а) lim𝑛→∞ 5𝑛3−𝑛2−43𝑛3+11𝑛2+1 

 

б) lim𝑛→∞(4 + 5𝑛 + 4𝑛2 − 3𝑛3) 
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Контрольная работа по теме: «Степень положительного числа». 

Углубленный уровень 

 

Фамилия_______________________ Имя______________________ класс______ 

Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные 
листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное 
обоснованное решение и ответ. 

Вариант I 
1 часть 

Каждое верное решение  оценивается в один балл. 
1. Найдите значение выражения (0,125)−23 ∙ 8−23 
2. Постройте график функции и перечислите ее свойства у = 2х 

3. Упростите выражение √а√а√а ∙ а−18 

 
 

2 часть 

 Задания 4 и 5 второй части оценивается от нуля до двух баллов. Задание 6 
оценивается от нуля до четырех баллов. 
4. Найдите значение выражения 

(х34(х + 1)−13х12 − 1 ∙ х14(х − 1)−13х12 + 1 )−13 : (х + 1)−89(х − 1)79 ∙ х43 

5.  Вычислите предел последовательности 

а) lim𝑛→∞ 3𝑛2+4𝑛3+𝑛2+1 

 

б) lim𝑛→∞(√𝑛 + 13 − √𝑛3 ) 

6.  Решить задачу 

Велосипедист и мотоциклист отправились одновременно из г. Копейска и 
г. Челябинска навстречу друг другу и встретились через некоторое время. Если 
бы они отправились одновременно из тех же пунктов в одном направлении, то, 
для того чтобы догнать велосипедиста, мотоциклисту потребовалось бы в 2 

раза больше времени, чем они потратили до встречи при движении навстречу 
друг другу. Во сколько раз скорость мотоциклиста больше скорости 
велосипедиста?  
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Контрольная работа по теме: «Степень положительного числа». 
Углубленный уровень 

Фамилия_______________________ Имя______________________ класс______ 

Вариант II 
Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные 
листы в клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное 
обоснованное решение и ответ. 

1 часть 

Каждое верное решение  оценивается в один балл. 
1. . Найдите значение выражения 4,413: (0,55)13.. 

2. Постройте график функции и перечислите ее свойства у = (0,5)х 

3. Упростите выражение  

√х√х√х√х ∶  х− 316 

II часть 

Задания 4 и 5 второй части оценивается от нуля до двух баллов. Задание 6 
оценивается от нуля до четырех баллов. 
 

4. Упростите выражение 

((а − а−121 − а−12 − а + а−121 + а−12) ∙ а−122 + 7)13
 

5.  Вычислите предел последовательности 

а) lim𝑛→∞ 5𝑛3−𝑛2−43𝑛3+11𝑛2+1 

 

б) lim𝑛→∞(4 + 5𝑛 + 4𝑛2 − 3𝑛3) 

6. Решите задачу 

Велосипедист и пешеход отправились одновременно навстречу друг 
другу из противоположных концов главной аллеи парка им. Гагарина г. 
Челябинска и встретились через некоторое время. Если бы они отправились 
одновременно из тех же пунктов в одном направлении, то, для того чтобы 
догнать пешехода, велосипедисту потребовалось бы в 5 раз больше времени, 
чем они потратили до встречи при движении навстречу друг другу. Во сколько 
раз скорость велосипедиста больше скорости пешехода? 
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Контрольная работа  
по теме: «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». 

Базовый уровень 

 

Вариант I 
Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 

клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и 
ответ. Каждое верное решение  1 части оценивается в один балл. Каждое задание второй 
части оценивается от нуля до двух баллов. Оценка формируется по сумме всех баллов 

1  часть 

12. Найдите значение выражения 6𝑙𝑜𝑔3625 

13. Решите уравнение 

log2 (x + 1) = 4 

 

14. Найдите сумму целых чисел – решений неравенства 

 𝑙𝑜𝑔0.4(1.9𝑥 − 1.3) ≥ −1 
 

15. Решите показательное уравнение 5х − 5х−1 = 100 

2 часть 

 

16. Найдите значение числового выражения 

(𝑙𝑜𝑔12 √143 + 6𝑙𝑜𝑔14 (12) − 2𝑙𝑜𝑔 116 (14)) : 𝑙𝑜𝑔√2 √85
 

 

17. Решите задачу 

Во время Великой отечественной войны в Челябинске работали заводы, эвакуированные 
с оккупированной территории. К станкам встали не только старики и женщины, но и дети. 

Четверо ребят до 14 лет, работая на одинаковых станках с одинаковой 
производительностью, выполнили задание за некоторый срок. Один ребенок из этой группы 
и один взрослый работник, работая вместе, выполнили бы это задание за 0,8 того же срока. 
Во сколько раз производительность труда взрослого больше производительности труда 
ребенка?  
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Контрольная работа 

по теме: «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». 

Базовый уровень 

 

Вариант II 
Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 

клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и 
ответ. Каждое верное решение  1 части оценивается в один балл. Каждое задание второй 
части оценивается от нуля до двух баллов. Оценка формируется по сумме всех баллов 

1  часть 

1. Найдите значение выражения 7𝑙𝑜𝑔4936 

2.  Решите уравнение 

log3 (1 - x) = 4 

3. Найдите сумму целых чисел – решений неравенства 𝑙𝑜𝑔2(1 − 3𝑥) ≤ 4 
4. Решите показательное уравнение 9х+1 − 32х+4 = 30 

 

2 часть 

5. Найдите значение числового выражения 

 𝑙𝑜𝑔0.4 (15 ∙ √503 ) + 𝑙𝑜𝑔0.6 (√155 ) + 𝑙𝑜𝑔0.32 (2√25 ) 

6. Решите задачу 

Во время Великой отечественной войны в Челябинске работали заводы, эвакуированные 
с оккупированной территории. К станкам встали не только старики и женщины, но и дети. 

Четверо подростков, работая на одинаковых станках с одинаковой 
производительностью, выполнили задание за некоторый срок. Один подросток  из этой 
группы и один взрослый работник, работая вместе, выполнили бы это задание за 4/3 того же 
срока. Во сколько раз производительность труда взрослого больше производительности 
труда подростка? 
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Контрольная работа  
по теме: «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». 

Углубленный уровень 

 

Вариант I 
Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 

клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и 
ответ. Каждое верное решение  1 части оценивается в один балл. Задание 5 и 6 
оцениваются в 2 балла, задание 7 – в 3 балла. Оценка формируется по сумме всех баллов 

1  часть 

1. Решите уравнение 

log2 (x + 1) = 4 

 

2. Найдите сумму целых чисел – решений неравенства 

 𝑙𝑜𝑔0.4(1.9𝑥 − 1.3) ≥ −1 
 

3. Решите показательное уравнение 5х − 5х−1 = 100 

2 часть 

 

4. Найдите значение числового выражения 

(𝑙𝑜𝑔12 √143 + 6𝑙𝑜𝑔14 (12) − 2𝑙𝑜𝑔 116 (14)) : 𝑙𝑜𝑔√2 √85
 

5. Решите задачу 

Во время Великой Отечественной войны в Челябинске работали заводы, эвакуированные 
с оккупированной территории. К станкам встали не только старики и женщины, но и дети. 

Четверо ребят до 14 лет, работая на одинаковых станках с одинаковой 
производительностью, выполнили задание за некоторый срок. Один ребенок из этой группы 
и один взрослый работник, работая вместе, выполнили бы это задание за 0,8 того же срока. 
Во сколько раз производительность труда взрослого больше производительности труда 
ребенка? 

6. Решите неравенство (7 − 4√3)2х − 14 ∙ ( 17+4√3)х + 1 ≤ 0  
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Контрольная работа 

 по теме: «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». 

Углубленный уровень 

 

Вариант II 
Для записи решений и ответов каждого задания используйте тетрадные листы в 

клетку. Запишите номер выполняемого задания, затем полное обоснованное решение и 
ответ. Каждое верное решение  1 части оценивается в один балл. Задание 5 и 6 
оцениваются в 2 балла, задание 7 – в 3 балла. Оценка формируется по сумме всех баллов 

1  часть 

1. Найдите значение выражения 7𝑙𝑜𝑔4936 

2.  Решите уравнение 

log3 (1 - x) = 4 

3. Найдите сумму целых чисел – решений неравенства 𝑙𝑜𝑔2(1 − 3𝑥) ≤ 4 
4. Решите показательное уравнение 9х+1 − 32х+4 = 30 

2 часть 

5. Найдите значение числового выражения 𝑙𝑜𝑔0.4 (15 ∙ √503 ) + 𝑙𝑜𝑔0.6 (√155 ) + 𝑙𝑜𝑔0.32 (2√25 ) 

6. Решите задачу 

Во время Великой отечественной войны в Челябинске работали заводы, эвакуированные 
с оккупированной территории. К станкам встали не только старики и женщины, но и дети. 

Четверо подростков, работая на одинаковых станках с одинаковой 
производительностью, выполнили задание за некоторый срок. Один подросток  из этой 
группы и один взрослый работник, работая вместе, выполнили бы это задание за 4/3 того же 
срока. Во сколько раз производительность труда взрослого больше производительности 
труда подростка? 

7. Решите неравенство (5 + 2√6)2х − 10 ∙ ( 15 − 2√6)х + 1 ≥ 0 

 

ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1. Что изучает физика? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Каково значение физики в практической деятельности людей проживающих на 
территории Челябинской области? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3.Какова роль физики в развитии современной техники и технологий на предприятиях 
Челябинской области? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Начертите схему, демонстрирующую связь физики с другими науками 

 

5.10. Оценочные материалы по предмету «Физика» 

ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по  учебному предмету «Физика» 

 

1. Выберите верный ответ из числа предложенных вариантов 

1)Как называют  линию, в каждой точке которой последовательно находилось, находится 
или будет находиться движущееся тело? 

А) перемещение;  Б) траектория;  В) путь  

2)Как называют вектор,  начало которого совпадает с начальным положением тела, а конец  – 

с его конечным положением. 
А) перемещение;  Б) траектория;  В) путь 

3)Как называется расстояние, пройденное телом за рассматриваемый промежуток времени  
А) траектория;  Б) перемещение;  В) путь 

2. Перечислите основные положения молекулярно-кинетической теории. 
ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Объясните, почему из кусков разбитой чашки невозможно без применения клея изготовить 
новую, хотя известно, что между молекулами стекла действуют силы притяжения? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. С какой силой взаимодействуют два точечных заряда 10 нКл и 15нКл, находящиеся на 
расстоянии 3 см друг от друга 

Дано:     Решение 
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5. На федеральной автодороге Челябинск-Москва в течение 1 мин буксует автомобиль, 
развивая мощность 12 кВт. Температуре снега t1 = –10 ºC.  Сколько снега растает при 
буксировании автомобиля, если считать, что вся энергия, выделившаяся при буксировании, 
идет на нагревание и плавление снега? Удельная теплоёмкость льда с = 2100 Дж/(кг ·ºC), 
удельная теплота плавления льда λ = 33·104 Дж/кг. 
 

 Дано:     Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по  учебному предмету «Физика» 

 

1. Выберите верный ответ из числа предложенных вариантов 

1)Как называют  силу, с которой магнитное поле действует на  точечную движущуюся 
заряженную частицу? 

А) Сила Архимеда;  Б) Сила Ампера;  В) Сила Лоренца  

2)Как называют ток, сила которого с течением времени изменяется по гармоническому 
закону? 

А) постоянный электрический ток;   

Б) переменный электрический ток 

В) ток проводимости 
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3) Как называется самопроизвольное деление материнского ядра на альфа-частицу и 
дочернее ядро?   

А) альфа-распад;  Б) бета-распад;  В) гамма-распад 

2. Сформулируйте правило буравчика. 
ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Напряжение зажигания неоновой лампы равно 150В. Объясните почему это лампа горит в 
сети напряжение 127В, если ток переменный? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Ученик заметил, что палка длиной 1,2м, поставленная вертикально, отбрасывает тень 
длиной 0,8м. Длина тени от дерева в то же время оказалась в 5 раз больше длины палки. 
Какова высота дерева  

Дано:     Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Среди радиоактивных загрязнений, вызванных аварией на ПО «Маяк» 29 сентября 1957 
года, наиболее опасными являются долгоживущие продукты деления, такие, как стронций-90 

и цезий-137. Вычислите, сколько времени должно пройти к моменту, когда активность этих 
загрязнений уменьшится  в 10 раз. Периоды полураспада стронция – 28 лет, цезия – 30 лет. 
 

 Дано:     Решение 
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5.11. Оценочные матреиалы по учебному предмету «Астрономия» 
ФИ________________________________________ 

Класс _____________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
«ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ» 

(базовый уровень) 
 

1.  Заполните таблицу 

Звезда 
Прямое восхождение Склонение 

час мин град мин 

α Возничего     

 5 12 -8 15 

 6 43 -16 39 

α Волопаса     

α Лиры     

 19 48 8 44 

α Лебедя     

 

2. А) В Одессе (φ=46,50) верхняя кульминация звезды наблюдалась на высоте h=270 над 
точкой юга.  Определите склонение δ этой звезды. 
РЕШЕНИЕ______________________________________________________________________ 

Б)  Высота звезды в верхней кульминации составляет h=470, склонение этой звезды δ=+130. 

Какова географическая  широта φ места наблюдения? 

РЕШЕНИЕ______________________________________________________________________ 

 

3. Начальные координаты искусственного спутника Земли  α=10ч20мин, δ=+150, конечные 
координаты α=14ч30мин, δ=+300. Назовите, через какие созвездия пролетел этот спутник? 

ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Закончите предложения 

А) Промежуток времени между  двумя последовательными одинаковыми фазами Луны, 
называется______________________________________________________________________ 

Б) Промежуток времени,  в течение которого Луна совершает полный оборот вокруг Земли и 
занимает исходное положение относительно звезд, 
называется______________________________________________________________________ 

В) Круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца, 
называется______________________________________________________________________ 

Г) Определенные  участки звездного неба, разделенные между собой строго установленными 
границами, называют_____________________________________________________________ 
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5.  Изобразите вид Луны в основных фазах и  укажите период ее видимости 

Название фазы Луны Вид Луны 

 

Период видимости  

Новолуние 

 

 

 

 

 

Первая четверть 

 

 

 

 

 

 

Полнолуние 

 

 

 

 

Последняя  четверть 

 

 

 

 

 

6. В Челябинске Луна заходит. Видно ли ее  в этот момент в Москве, в Новосибирске? 
Почему?   
ОТВЕТ_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Выберите верный вариант ответа и запишите в таблицу 

1)Небесную сферу условно разделили на… 

а) 78 созвездий;  б) 80 созвездий;  в) 83 созвездия;  г) 88 созвездий. 
2) К зодиакальным созвездиям НЕ относится… 

а) Козерог;   б) Лебедь;   в) Близнец;   г) Лев. 
3) Явление пересечения светилом небесного меридиана, называется… 

а) кульминацией;  

б) склонением; 
в) эклиптикой; 
г) нет правильного ответа 

4) В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

  а) в точках севера и юга;   

б) в точках запада и востока; 
в) в точках весеннего и осеннего равноденствия; 
г) нет правильного ответа. 

5)  Затмение Солнца наступает … 

 а) если Луна попадает в тень Земли; 
б) если Земля находится между Солнцем и Луной; 
в) если Луна находится между Солнцем и Землей;  

 г) нет правильного ответа. 
 

ОТВЕТЫ 

1 2 3 4 5 
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5.12. Оценочные материалы по учебному предмету «Химия» 

ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 
 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– планировать решение поставленных задач, эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 
– находить способы решения задач; 
– критически оценивать и интерпретировать полученную информацию с различных 

позиций; 
– осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов 

действия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

письменных) языковых средств; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
предметные: 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 
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– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

– приводить примеры практического использования продуктов природного газа, 
высокомолекулярных соединений; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по его 
относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 14 заданий. Часть 1 – 10 заданий (№ 1-10), часть 2 – 4 задания (№ 11-

14). 

Ответом к заданиям №1-3,5,7-9 является последовательность цифр, которая 
соответствует номерам правильного ответа.  

При выполнении задания №10 ответом является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в таблицу под 
соответствующими буквами.  

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте 
только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняя задания №11-14, запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ 
к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 
у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 
вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-3,5,7-9 является последовательность цифр. Ответом к 
заданию 10 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. При выполнении заданий 4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы 
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1. Выберите из предложенного перечня органические вещества 

1) поваренная соль 

2) этиловый спирт 

3) гашеная известь 

4) сахар 

5) малахит 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

2. В органических соединениях атомы C-C и C-H связаны между собой соответственно: 
1) ионной связью 

2) ковалентной неполярной связью 

3) ковалентной полярной связью 

4) металлической связью 

5) водородной связью 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

3. Из предложенного перечня выберите формулы алкана и алкена соответственно 

1) C6H10 

2) C8H14 

3) C8H16 

4) C6H6 

5) C8H18 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

4. Установите соответствие между названием предельного углеводорода и его изомером  
Предельный углеводород Изомер 
А) н-пентан 1) 2-метилпропан 

Б) н-гептан 2) 2,2-диметипропан 

В) н-бутан 3) 2-этил-2,2-диметилбутан 

 4) 2-этил-3-метилбутан 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

 

 

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
галогенопроизводными. 

1) 3,3-диметил-2-бромпентан 

2) 2,3,4,4-тетраметилгексан 

3) 3-этил,4,4-дихлороктан 

4) 3-этил,4-нитрогексан 

5) 3-этил,4,4-диметилоктан 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

6. Установите соответствие между веществом и классом углеводородов, к которому оно 
принадлежит  

  

  

  

А Б В 
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Вещество Класс углеводородов 
А) ацетилен 1) алканы 

Б) природный газ 2) алкены 

В) изопрен 3) алкины 

 4) алкадиены 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

 

7. При горении метана образуются: 
1) угарный газ  
2) углекислый газ  
3) водород 

4) вода 

5) углерод  
Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

8. Получению бензола соответствует реакция: 
1) тримеризации ацетилена 

2) дегидрирования циклогексана 

3) алкилирования бензола 

4) горения в кислороде 

5) изомеризации гексана 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

9. На заводе пластиковой упаковки «Алькор» в г. Магнитогорске налажено 
производство упаковочных изделий: контейнеров, одноразовой посуды, упаковок для 
молочных продуктов из полимеров, в частности из полипропилена. Выберите из 
предложенного перечня два вещества, которые относятся к полимерам. 

1) толуол 

2) полиэтилен  
3) этилен 

4) полистирол 

5) стирол 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

10. Верны ли следующие утверждения об углеводородах: 
А. Для алканов характерны реакции замещения. 
Б. Дивиниловый каучук получают из бутадиена-1,3. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

Запишите в поле ответов цифру, под которой указан ответ. 
Ответ 

 

Часть 2 

 

А Б В 
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Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 
записывайте чётко и разборчиво 

 

11. Даны вещества: 
1) пентен-2 

2) 3-метил-4-этилгексен-2 

Напишите структурные формулы этих веществ. 

 

12. Определите молекулярную формулу газа, состоящую из 80% углерода и 20% 
водорода, если относительная плотность этого газа по водороду равна 15. 

 

13. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения: 

C → CH4 → X→ C6H6 

Для вещества № 3 рассчитайте массовые доли химических элементов. 
 

14. При полном гидрировании сопряженного диена C4H6 образуется предельный 
углеводород. Установите структурную формулу алкадиена и назовите его. Напишите 
уравнение реакции гидрирования исходного диена до образования алкана. 

 

 

 

ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 

 

Вариант 2 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
– искать и находить обобщенные способы решения задач; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
предметные: 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

– приводить примеры практического использования продуктов природного газа, 
высокомолекулярных соединений; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по его 
относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения. 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 14 заданий. Часть 1 – 10 заданий (№ 1-10), часть 2 – 4 задания (№ 11-

14). 

Ответом к заданиям №1-3,5,7-9 является последовательность цифр, которая 
соответствует номерам правильного ответа.  

При выполнении задания №10 ответом является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в таблицу под 
соответствующими буквами.  

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте 
только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняя задания №11-14, запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ 
к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 
у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 
вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-3,5,7-9 является последовательность цифр. Ответом к 
заданию 10 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. При выполнении заданий 4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы 

 

1. Выберите из предложенного перечня органические вещества 

1) глицерин 

2) озон 

3) крахмал 

4) пищевая сода 
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5) купоросное масло 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

2. В молекуле пропана число атомов водорода равно: 
1) 6 

2) 8 

3) 10 

4) 3 

5) 4 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

3. Из предложенного перечня выберите формулы алкина и алкена соответственно 

1) C4H10 

2) C6H12 

3) C4H6 

4) C6H14 

5) C6H6 

 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

4. Установите соответствие между названием углеводорода и его гомологом  
Углеводород Гомолог 

А) бутен 1) пропан 

Б) бутан 2) ацетилен 

В) бутин 3) пропилен 

 4) бутадиен 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ  
 

 

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются 
галогенопроизводными. 

1) 2,2-диметил-3-нитрогексан 

2) 2,2-диметилгексан 

3) 3-этил,4,4-дихлороктан 

4) 3-этил,4-бромгексан 

5) 3,3,4,4-тетраметилоктан 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

6. Установите соответствие между формулой вещества и классом углеводородов, к 
которому оно принадлежит  

Формула вещества Класс углеводородов 
А) C6H6 1) алканы 

Б) C4H8 2) алкены 

В) C5H8 3) арены 

 4) алкадиены 

  

  

  

А Б В 
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Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

 

7. При горении ацетилена образуются: 
1) водород 

2) углекислый газ  
3) угарный газ  
4) вода 

5) углерод  
Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

8. Полимеры можно получить с помощью реакций: 
1) разложения 

2) полимеризации 

3) поликонденсации 

4) горения 

5) изомеризации 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

9. На предприятии ООО ПК «Царь-Упаковка» в г. Челябинске производят лотки для 
кондитерских изделий из полипропилена. Выберите из предложенного перечня два 
полимера, из которых возможно производство пластиковых упаковок. 

1) поливинилхлорид 

2) хлорметан 

3) полистирол 

4) нитроцеллюлоза 

5) пропилен 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

10. Верны ли следующие утверждения об углеводородах: 
А. Для алкенов характерны реакции присоединения. 
Б. Галогенирование бензола – это реакция замещения. 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

Запишите в поле ответов цифру, под которой указан ответ. 
Ответ 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 
записывайте чётко и разборчиво 

 

11.  Даны вещества: 
1) бутин-1 

2) 3,3,4-триметилпентин-1 

А Б В 
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Напишите структурные формулы этих веществ 

 

12. Определите молекулярную формулу углеводорода, которая содержит 85,7% 
углерода и имеет относительную плотность по водороду равную 21. 

 

13. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 
следующие превращения: 

CaC2 → C2H2 → X→ C6H5Br 

Для вещества № 3 рассчитайте массовые доли химических элементов. 
 

14. При полном гидрировании ароматического углеводорода C6H6 образуется 
циклический углеводород. Установите молекулярную и структурную формулу циклоалкана, 
напишите уравнение реакции его получения. 

ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Теоретические основы химии» 

Вариант 1 

 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

– планировать решение поставленных задач, эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 
– находить способы решения задач; 
– критически оценивать и интерпретировать полученную информацию с различных 

позиций; 
– осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов 

действия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

письменных) языковых средств; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
предметные: 
– 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; 
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в производственных 
процессах; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты 
теплового эффекта реакции. 

 

Инструкция по выполнению работы 
Работа включает 14 заданий. Часть 1 – 10 заданий (№ 1-10), часть 2 – 4 задания (№ 11-
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14). 

Ответом к заданиям №1-3,5,7-9 является последовательность цифр, которая 
соответствует номерам правильного ответа.  

При выполнении задания №10 ответом является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в таблицу под 
соответствующими буквами.  

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте 
только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняя задания №11-14, запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ 
к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле ответов после каждого задания. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 
у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 
вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
 

Часть1 
 

Ответом к заданиям 1-3,5,7-9 является последовательность цифр. Ответом к 
заданию 10 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. При выполнении заданий 4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы. Цифры в ответах на задания №4,6 могут повторяться 

 

10. Выберите из предложенного перечня выберите два типа химических реакций, 
характерных для реакции взаимодействия азота с водородом  

6) соединение 

7) необратимая 

8) обратимая 

9) гетерогенная 

10) замещение 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

11. Каталитической является реакция, уравнение которой 

6) N2+3H2 =NH3 

7) (NH4)2SO4 + Ca(OH)2 = 2NH3↑ + CaSO4 + 2H2O  

8) NH4Cl + NaOH = NH3↑ + NaCl + H2O 

9) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 

10) NH4OH ↔ NH3↑ + H2O  

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

12. Из предложенного перечня процессов выберите два внешних воздействия, 
приводящих к увеличению скорости реакции этилена с водородом. 

6) применение ингибитора 

7) понижение температуры 
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8) увеличение концентрации водорода 

9) повышение давления в процессе реакции 

10) увеличение концентрации этана 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

13. Установите соответствие между уравнением химической реакции и направлением 
смещения химического равновесия при увеличении давления в данной системе 

Уравнение реакции Направление смещения химического 
равновесия 

А) 2NO(г) + O2(г) ⇆ 2NO2(г) 1) в сторону обратной реакции 

Б) CH4(г) ⇆ C(тв) + 2H2(г) 2) практически не смещается 

В) 2CO(г) ⇆ C(тв) + CO2(г)   3) в сторону прямой реакции 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

 

14. Введение катализатора в систему, которая находится в состоянии динамического 
равновесия 

6) увеличит скорость обратной реакции 

7) не расходуется во время прямой или обратной реакции 

8) увеличит скорость обратной реакции 

9) увеличит скорость прямой и обратной реакции 

10) не оказывает влияния на скорость прямой и обратной реакции в системе 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

15. Установите соответствие между веществом и названием анионов  
Вещество Название аниона 
А) NaCl 1) хлорат-ион 

Б) NaClO3 2) перхлорат-ион 

В) NaClO4 3) хлорид-ион 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

 

16. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации сульфата хрома 
(III) и сульфата марганца (II) 

1) 6 

2) 3 

3) 7 

4) 4 

5) 5  

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

17. Для определения наличия сульфат-ионов в растворе необходимо добавить раствор 

6) BaCl2 

7) MgCl2 

8) NaOH 

9) Ba(OH)2 

  

А Б В 

   

  

А Б В 
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10) NH4Cl 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

18.  Кыштымский медеэлектролитный завод является единственным в России 
производителем медной электролитической фольги. Электролизу подвергается сульфат меди 
в растворе. Для активного или инертного анода используются соответственно 

6) никель 

7) графит 

8) медь 

9) олово 

10) серебро 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

10. Верны ли следующие утверждения о теплоте химических процессов: 
А. Величина теплового эффекта не зависит от массы реагирующих веществ. 
Б. Тепловой эффект – которое выделяется или поглощается в окружающую среду 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

Запишите в поле ответов цифру, под которой указан ответ. 
Ответ 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 
записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Даны растворы веществ: хлорид бария, нитрат серебра, серная кислота, гидроксид 
натрия и аммиак. Выберите из предложенного перечня вещества, между которыми возможна 
реакция ионного обмена. Напишите молекулярное и сокращенное ионное уравнения 
реакции. 

 

16. Даны вещества: нитрат меди, нитрат натрия, сульфат алюминия, сульфат калия. Из 
предложенного перечня выберите названия веществ, которые гидролизуются по катиону. 
Составьте формулы. 

 

17. Вычислите количество теплоты, выделившийся при сжигании 35 г метана в 
результате реакции, термохимическое уравнение которой: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 802 

кДж. Определите тип реакции (два признака), смещение равновесия при увеличении 
температуры и повышении давления. 

 

18. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение окислительно-

восстановительной реакции между перманганатом калия и сероводородом. Реакция 
протекает в кислой среде. Расставьте коэффициенты и определите окислитель и 
восстановите 
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ФИ_______________________________________ 

класс_____________________________________ 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Теоретические основы химии» 

 

Вариант 2 
 

Планируемые результаты 
метапредметные: 

– планировать решение поставленных задач, эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 
– находить способы решения задач; 
– критически оценивать и интерпретировать полученную информацию с различных 

позиций; 
– осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов 

действия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

письменных) языковых средств; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
предметные: 
– 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; 
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в производственных 
процессах; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты 
теплового эффекта реакции. 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 14 заданий. Часть 1 – 10 заданий (№ 1-10), часть 2 – 4 задания (№ 11-

14). 

Ответом к заданиям №1-3,5,7-9 является последовательность цифр, которая 
соответствует номерам правильного ответа.  

При выполнении задания №10 ответом является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа.  

При выполнении задания №4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в таблицу под 
соответствующими буквами.  

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте 
только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняя задания №11-14, запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ 
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к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле ответов после каждого задания. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 
вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 

Часть1 
 

Ответом к заданиям 1-3,5,7-9 является последовательность цифр. Ответом к заданию 
10 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного ответа. При 
выполнении заданий 4,6 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы. Цифры в ответах на задания №4,6 могут повторяться 

 

6) Выберите из предложенного перечня выберите два типа химических реакций, 
характерных для реакции взаимодействия углерода с кислородом  

1) гетерогенная 

2) гомогенная 

3) обратимая 

4) эндотермическая 

5) соединения 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

7) Каталитической является реакция, уравнение которой 

1) SO3 + H2O → H2SO4 

2) 4NO2+O2+2H2O → 4HNO3 

3)  C2H5OH → CH2=CH2 + H2O 

4) Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3SO3 

5) 2SO2 + O2 → 2SO3 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

8) Из предложенного перечня процессов выберите два внешних воздействия, 
приводящие к увеличению скорости взаимодействия растворов сульфата меди и едкого натра 

1) повышение давления в процессе реакции  
2) увеличение концентрации гидроксида натрия 

3) увеличение концентрации сульфата меди 

4) понижение давления в процессе реакции  
5) понижение температуры 

 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

9) Установите соответствие между уравнением химической реакции и направлением 
смещения химического равновесия при понижении давления в данной системе 

Уравнение реакции Направление смещения химического 
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равновесия 

А) N2(г) + O2(г) ⇆ 2NO2(г) 1) в сторону обратной реакции 

Б) C2H4(г) + H2⇆ C2H6(г) 2) практически не смещается 

В) 2CO(г) + O2(г) ⇆ 2CO2(г)   3) в сторону прямой реакции 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ  
 

 

10) Химическое равновесие при изменении температуры смещается  
в сторону  
1) экзотермической реакции 

2) увеличения объема продуктов реакции 

3) эндотермической реакции 

4) увеличения концентрации реагирующих веществ 

5) не оказывает влияния на смещение химического равновесия в системе 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

11) Установите соответствие между веществом и названием анионов  
Вещество Название аниона 

А) NH4ClO4 1) хлорат-ион 

Б) NH4ClO3 2) перхлорат-ион 

В) NH4Cl 3) хлорид-ион 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

 

12) Сумма коэффициентов в уравнениях электролитической диссоциации сульфата 
алюминия и нитрата алюминия соответственно 

1) 5 

2) 4 

3) 7 

4) 3 

5) 6  

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

13) Для определения наличия хлорид-ионов в растворе необходимо добавить 
раствор 

1) AgNO3 

2) Hg (NO3)2 

3) AgF 

4) Al (NO3)3 

5) Al2(SO4)3 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

14) Цветная металлургия в Челябинской области представлена производством 
меди в Карабаше и Кыштыме, цинка в Челябинске и никеля в Верхнем Уфалее. Для 
рафинирования металлов на производствах используется электролиз, представляющий 
собой: 

А Б В 

   

  

А Б В 
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1) распад электролитов на ионы 

2) распад электролитов под действием воды 

3) окислительно-восстановительный процесс, проходящий при смешивании растворов 
электролитов 

4) окислительно-восстановительный процесс, протекающий в растворах электролитов 

при пропускании электрического тока 

5) окислительно-восстановительный процесс, протекающий в расплавах электролитов 
при пропускании электрического тока 

Запишите в поле ответов цифры, под которыми они указаны. 
Ответ 

 

19. Верны ли следующие утверждения о теплоте химических процессов: 
А. Величина теплового эффекта не зависит от скорости химической реакции. 
Б. Экзотермические реакции – это реакции, протекающие с выделением теплоты. 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

Запишите в поле ответов цифру, под которой указан ответ. 
Ответ 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 
записывайте чётко и разборчиво 

 

20.  Даны вещества: хлорид бария, нитрат серебра, соляная кислота, гидроксид калия, 
метан. Выберите из предложенного перечня вещества, между которыми возможна реакция 
ионного обмена. Напишите молекулярное и сокращенное уравнения реакции. 

 

21.  Даны вещества: хлорид аммония, хлорид бария, нитрат меди, карбонат натрия, 
сульфат алюминия, сульфид калия. Из предложенного перечня выберите формулы веществ, 
которые гидролизуются по аниону. 

 

22. В соответствии с термохимическим уравнением реакции 2Cl2O7 = 2Cl2 + 7O2 + 

570кДж оксид хлора (VII) массой 4,5г вступил в реакцию. Рассчитайте выделившееся 
количество теплоты. Определите тип реакции (два признака), смещение равновесия при 
понижении температуры и давления. 

 

23. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение окислительно-

восстановительной реакции между перманганатом калия и аммиаком. Реакция протекает в 
щелочной среде. Расставьте коэффициенты и определите окислитель и восстановитель. 
 

 

 

 

 

5.13. Оценочные материалы по учебному предмету «Биология» 
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ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 

по темам «Биология как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 
функциональные основы жизни» 

Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 
вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 
вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 
баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

1. Рассмотрите предложенную схему элементарный состав живых организмов. 
Запишите в ответе термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

110. Рассмотрите предложенную схему классификации видов полимеров. Запишите 
в ответе через запятую пропущенные термины, обозначенный на схеме 
вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

                                                             
10 Задание для углубленного уровня 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово 
(словосочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 

Микроэлементы 

Видов полимеров 

??? ??? 

А—А—А А—В—А—А—В—А 

Химические элементы 

Органогенные элементы Макроэлементы ??? 
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Максимальный балл 2 Фактический балл  

2. Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». Запишите в 
ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 
Частнонаучный 
метод 

Применение метода Дифференциальное центрифугирование 

Этот метод полезен для разделения частиц, сильно 
различающихся по скорости седиментации 

 Дает возможность изучать общий план строения клетки и 
отдельных ее органелл 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в 
ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 
Уровень Пример 

Молекулярно-

генетический уровень 

обмен веществ и превращение энергии, передача 
наследственной информации и др 

 развитие организма на основе генетической информации, 
полученной от родителей, способного к самостоятельному 
существованию в среде 

 

Ответ_________________ 
 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

4. Если клетка человека не делится, то хромосомы в ней ….? В ответе запишите 
только число хромосом. 

Ответ_________________ 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

41. Белок состоит из 315 аминокислот. Установите число нуклеотидов участка 
молекулы ДНК, которые кодируют данный белок. 

 

Ответ_________________ 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Структуры какого биополимера 
представлена на рисунке: 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

 

1) белка 
 

2) липида 
 

3) углевода 
 

4) нуклеиновой кислоты 
 

5) витамина 
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51. Рассмотрите рисунок. Что изображено под цифрой 
2? 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

6. Биологическое окисление биополимеров называется энергетическим обменом. 
Суммарное уравнение энергетического обмена представлено под цифрой: 

 
 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

7. Школьник получил задание окрасить анатомический срез семени раствором 
Люголя. В синий цвет окрасились вещества:  

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Какие структуры отсутствуют в клетках кожицы чешуи лука 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

81. Субмембранная система клетки включает: 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

 

1) углевод 
 

2) азотистые основания 
 

3) фосфатные группы 
 

4) мономер 
 

5) атомы кислорода 

 

1) 1 
 

2) 2 
 

3) 1, 2 
 

4) нет верного ответа 

 

1) белки 
 

2) сахара 
 

3) капли жира 
 

4) зерна (гранулы) крахмала 

 

1) хлоропласты 
 

2) ядро 
 

3) цитоплазма 
 

4) вакуоли с клеточным соком 

 

1) периферическую гиалоплазму 
 

2) гликокаликс 
 

3) трансмембранный транспорт 
 

4) плазматическую мембрану 
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9. В основе роста растительного и животного организма лежит процесс 

 

 

 

Максимальный балл     

1 

     Фактический балл  

 

10. Выберите три верных ответа из шести и укажите цифры, под которыми они 
указаны. Бактериальная клетка отличается от клетки животного  

 1

) 

деления клеток 

 

2

) 
оплодотворения 

 

3

) 

обмена веществ 

 

4
) 

пищеварения 
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Максимальный балл     

2 

    Фактический балл  

 

11. Хлоропласты содержатся во всех клетках 
растения, находящихся на свету. В процессе 
эволюции хлоропласты приобрели достаточно 
сложное строение. Соотнесите строение 
хлоропласта (А-Д) с его изображением на рисунке 
(1-6) 

А) тилакоид 

Б) грана 

В) ламелла 

Г) мембрана 

Д) строма 

Строение хлоропласта А Б В Г  Д  
Изображение      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

111. На рисунке изображено строение 
поверхностного комплекса животной клетки. 
Установите соответствие между компонентами 
поверхностного комплекса (А-З) и их 
изображением на рисунке (1-8) 

А) гликопротеины 

Б) гидрофильные головки фосфолипидов 

В) микрофиламенты 

Г)  микротрубочки 

Д) периферические белки 

Е) трансмембранный белок 

Ж) субмембранные белки 

З) гидрофобные хвостики фосфолипидов 

Строение поверхностного комплекса А Б В Г Д Е Ж З 

Обозначения         

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 1

) 

наличием наружной мембраны 

 

2

) 
отсутствием ядра 

 

3

) 

отсутствием цитоплазмы 

 

4
) 

наличием плотной оболочки 

 

5
) 

отсутствием митохондрий 

 6

) 
содержанием органических веществ 
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12. Наследственный материал находится в ядре каждой 
клетки, в хромосомах. Для каждого организма характерен 
свой набор хромосом. Определите, чей набор хромосом 
представлен на рисунке. 

 

 

 

  

 

 

 

121. Г. Мёллер, предложил, что связь между генами в 
одной хромосоме может иногда нарушаться. На рисунке 
представлено «поведение генов» при мейозе. Под какой 
цифрой изображены нерекомбинантные гаметы? 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

13. Найдите соответствие междy химическими элементами (1, 2, 3, 4) и их ролью в 

клетках и организмах (А, Б, В, Г, Д): 
 

1. Фтор 

2. Азот 

3. Магний 

4. Кальций 

 

А. Входит в состав хлорофилла и некоторых ферментов 
Б. Входит в состав белков и нуклеиновых кислот 

В. Участвует в свертывании крови и сокращении мышечных 
волокон 

Г. Входит в состав костной ткани 

Вещества А Б В Г 

Значение     

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

14. Выберите правильную последовательность процессов, происходящих в профазе 

мейоза I:  

 

 

 

 

 

 

 

      

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) человека 
 

2) шимпанзе 
 

3) кролика 
 

4) свиньи 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

1) 1 
 

2) 2 
 

3) 3 
 

4) 4 

1) образование бивалентов 
2) кроссинговер 

3) растворение кариолеммы 

4) спирализация хроматина с образованием видимых хромосом 

5) образование хиазм 

6) формирование ахроматинового веретена деления 
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15. Выберите правильную последовательность стадий развития зародыша:  

1) образование комплекса осевых органов  
2) закладка третьего зародышевого листка  
3) образование бластyлы  

4) гастрyляция  

5) дробление  

6) митотическое деление зиготы 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Все перечисленные ниже органоиды, кроме трех, содержат ДНК. Определите 
эти органоиды, «выпадающих» из общего списка, и укажите цифры, под которыми 
они указаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Установите соответствие между органоидами цитоплазмы 
(1-6) и их функциями (А-Д): 

а) синтез белка 

б) транспорт веществ  
в) гидролиз биополимеров  
г) синтез клеточной стенки 

д) окисление органических веществ кислородом 

е) хранение и передача наследственной информации 

Органоиды А Б В Г Д Е 

Функции       

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
18. На основе данных таблицы определите правильность представленных 

утверждений 

 

Клетки Объёмная доля 
митохондрий 

Объёмная доля 
аппарата Гольджи 

нейрон головного мозга 38% 2% 

мышечная клетка кишечника 43% 7% 

клетка корковой зоны 5% 57% 

 

1) ядро 
 

2) рибосомы 
 

3) микротрубочки 
 

4) пластиды 
 

5) центриоли 
 

6) базальное тельце 

 7) гранулы 

 8) митохондрии 

 9) цитоскелет 
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надпочечника 

клетка слизистой оболочки 
желудка 

6% 65% 

А. Обмен веществ в нейроне требует больших энергетических затрат. 
Б. Объёмные доли митохондрий в нервных и мышечных клетках сопоставимы. 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

19. На рисунке три кривые 
показывают изменение 
цитологических и биохимических 
параметров у человека, 
инфицированного ВИЧ:   

А – концентрация антител против 
ВИЧ  

Б – клеточный иммунитет 

В – число вирусов 

Соотнесите индексы данных 
показателей с номерами кривых.  

Параметры А Б В 

Кривые    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

20. Установите соответствие между органическим соединением (А – Д) и 
выполняемой им функцией (1 – 5). 

 

1. Компонент клеточной стенки грибов 

2. Компонент клеточной стенки растений 

3. Компонент клеточной стенки бактерий 

4. Запасной полисахарид растений 

5. Запасной полисахарид грибов 

А. Крахмал 

Б. Гликоген 

В. Целлюлоза 

Г. Муреин 

Д. Хитин 

 

Функции А Б В Г Д 

Соединение      

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

21. Проанализируйте таблицу «Этапы биосинтеза белка». Заполните пустые 
ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 
обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Этап Место Процессы 

_______________(А) Кариоплазма Фермент РНК-полимераза расщепляет двойную 
цепь ДНК и на одной из цепей по принципу 
комплементарности синтезирует молекулу про-

иРНК. 

 

1) только А 
 

2) только Б 
 

3) А и Б 
 

4) нет верного ответа 
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Активация 
аминокислот 

___________

_____(Б) 
Присоединение аминокислот с помощью 
ковалентной связи к определенной тРНК. 

Трансляция Рибосомы ______________ (В) 
Образование 
природной структуры 
белка 

___________

___ (Г) 

Белок приобретает определенную 
пространственную конфигурацию. 

Список: 
1. Транскрипция  
2. Цитоплазма  
3. Ядро  
4. Митохондрии 

5. Процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) 
РНК  

6. Эндоплазматическая сеть 

7. Транспорт тРНК аминокислоты к месту синтеза белка поступление в клетку 
аминокислот из ядра 

8. Завершается спирализация хромосом. 
 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22.Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 
1. Сколько пар гомологичных хромосом у мужчины? У женщины? 
______________________________________________________ 

 

2. Какие признаки сцеплены с Х-хромосомой? 

_______________________________________________________ 

3. Какие признаки сцеплены с У-хромосомой? 

_______________________________________________________ 

4. Какие признаки ребенок может унаследовать в норме только от матери? 

____________________________________________________ 

5. Какие признаки ребенок может унаследовать только от отца? 

________________________________________________________ 

Максимальный балл 3 Фактический балл  

 

Максимальный балл  
за контрольную работу  

41 

Фактический балл  
за контрольную работу 

 

  

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Организм» 

Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 
вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 
вас останется время. 
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За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 

 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово 
(словосочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы. 

 

1. Рассмотрите предложенную схему «Классификация вирусов». Запишите в ответе 
термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

111. Рассмотрите предложенную схему «Репликация генома». Запишите в ответе через 
запятую пропущенные термины, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ_________________ 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Рассмотрите таблицу «Методы генетики». Запишите в ответе пропущенный термин, 
обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Метод Эффективность метода Генеологический при исследовании генных мутаций 

 при выявлении или отсутствии генетического заболевания 

 

                                                             
11 Задание для углубленного уровня 

РНК-содержащие ДНК-содержащие 

ДНК 

одноцепочечная: 
фаг Х174 

??? ДНК двухцепочечная: 
Вирусы оспы, герпеса 

РНК одноцепочечная: 
вирусы табачной 

мозаики, гриппа 

Репликация генома 

ДНК-содержащие РНК-содержащие 

Происходит в клеточном ядре ???? 

Вирусы 
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Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

212. Рассмотрите таблицу «Методы генетики». Запишите в ответе пропущенный 
термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Метод Эффективность метода Близнецовый когда такая пара была по каким-то причинам разлучена в детстве и 
близнецы росли и воспитывались в разных условиях 

 при расчётах в популяции частоты встречаемости нормальных и 
патологических генов, определить соотношение гетерозигот – носителей 
аномальных генов 

 

Ответ_________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

3. Рассмотрите схему скрещивания. Определите расщепление по фенотипу, 

полученных от скрещивания растений, имеющих генотипы аа и Аа. 

 
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

31. Какова частота встречаемости в популяции рецессивной аллели а, если частота 
встречаемости в данной популяции доминантной аллели А - 0,25? 

 

Ответ_________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

  

                                                             
12 Задание для углубленного уровня 



 

 

1231 

 

4. Какой способ деления клеток характерен для дробления зиготы? 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Наследственный материал находится в ядре каждой 
клетки, в хромосомах. Для каждого организма характерен 
свой набор хромосом. Определите чей набор хромосом 
представлен на рисунке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Рассмотрите рисунок. Какой процесс на нем 
представлен? 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

1) репликация 
 

2) мейоз 
 

3) митоз 
 

4) амитоз 

 

1) человека 
 

2) шимпанзе 
 

3) свиньи 
 

4) горилла 

 

1) опыление 
 

2) двойное оплодотворение 
 

3) развитие 
 

4) размножение 
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61. Рассмотрите рисунок. Какой 
процесс на нем представлен? 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. К семейству лилейных относят растение безвременник осенний. Из него добывают 
уникальное вещество, которое используют в цитогенетике для изучения хромосом, 
выявления хромосомных мутаций, диагностики хромосомных микротрубочек. Это 
вещество вызывает остановку деления клеток. Назовите это вещество 

 

 

 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Тетраплоид имеет число хромосом равное 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

9. Процесс у большинства эукариот, связанный с развитием новых организмов из 
половых клеток. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать 
для описания этого процесса. Определите два признака, «выпадающих» из общего 
списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

 

1) опыление 
 

2) двойное оплодотворение 
 

3) развитие 
 

4) размножение 

 

1) химозин 
 

2) колхицин 
 

3) кератин 
 

4) ртуть 

 

1) 2n+1 
 

2) 4x 
 

3) 3n 
 

4) 4n 
 

5) n+2 

 1) Половой процесс впервые в эволюции появился у одноклеточных 

организмов 
 

2) Половое размножение возникло в процессе эволюции раньше бесполового 
 

3) У многоклеточных организмов половое размножение осуществляется при 
помощи половых клеток — гамет 

 

4) Существуют различные формы размножения, но все они могут быть 
объединены в два типа — бесполое и половое 

 

5) Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки носит название 
партеногенеза 
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Максимальный балл 2 Фактический балл  

10. Главная особенность гибридологического метода Г. Менделя — подбор 
родительских пар и количественный анализ признаков у потомков в ряду поколений. 
Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

11. Установите соответствие между структурами (1-4) и зародышевыми листками, 
обозначенными на рисунке цифрами А-Г: к каждой позиции, данной на рисунке, подберите 
соответствующую под цифрами позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

111. Установите соответствие между структурами и 

зародышевыми листками, обозначенными на рисунке 
цифрами А-З: к каждой позиции, данной на рисунке, 
подберите соответствующую под цифрами позицию  

1 — зачаток мезодермы 

2 — энтодерма 

3 — эктодерма 

4 — гастральная полость  
5 — хорда 

6 — нервная трубка  
7 — нервная пластинка  
8 — мезодерма  

 1) Использование чистосортных растений, сохраняющих родительские 
признаки в ряду поколений 

 

2) Использование сортов, отличающихся одной, двумя или тремя парами 
альтернативных признаков 

 

3) Анализ у гибридов только всех признаков 
 

4) Анализ потомства каждой особи отдельно от других 
 

5) Количественный подсчет гибридов, схожих по исследуемым признакам 



 

 

1234 

 

9 — вторичная полость тела 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

12. Установите соответствие между наследованием генов (А-Г) и рисунками-схемами их 
отражающие (1-4) 

а) Расположение сцепленных генов в гомологичных хромосомах 

б) Расположение в разных парах гомологичных хромосом разных пар аллельных генов 

в) Цитоплазматическая наследственность 

г) Наследование, сцепленное с полом 

 

 
А Б В Г 

    

 

13. Перечисленные признаки, кроме нескольких, используются для описания 
совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом. Определите признаки, 
«выпадающих» из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

14. Найдите соответствие между видами мутаций (1, 2, 3) и наследственными 
болезнями человека (а, б, в, г, д, е): 

1) геномные мутации 

2) хромосомные мутации 

3) генные мутации 

а) Синдром Клайнфелтера 

б) Фенилкетонурия 

в) Синдром Дауна 

г) Синдром «Кошачьего крика» 

д) Альбинизм 

 

1) фенотипом 
 

2) генотипом 
 

3) геномом 
 

4) генофондом 
 

5) феном 
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е) Гемофилия 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

15. Перечисленные примеры, кроме нескольких, являются примерами модификаций. 

Определите примеры, «выпадающие» из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

16. Выберите три верных ответа. Причина серповидноклеточной анемии — … 
мутация в гене, кодирующем белок … . Эта мутация приводит к изменению формы 
клетки, которая становится похожей на …. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

17. Все перечисленные ниже признаки, кроме нескольких, используются для 
описания почему потомство, полученное после отдаленной гибридизации, часто 
бесплодно. Определите признаки, «выпадающих» из общего списка. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

18. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящихся к 
описанию биотехнологии, как совокупности промышленных методов получения 
полезных для человека продуктов с помощью живых организмов. 

 

 

1) 1 – А, В; 2 – Г; 3 – Б, Д, Е 
 

2) 1 – А, Б; 2 – В, Г; 3 – Д, Е 
 

3) 1 – Д, Е; 2 – А, В; 3 – Б, Е 
 

4) 1 – Г, Д; 2 – Б, В; 3 – А, Е 

 

1) наступила зима, шерсть у зайцев стала гуще 
 

2) от заморозков погибли все растения кроме одного 
 

3) после долгих тренировок мышцы стали объемнее 
 

4) в букете сирени нашлись цветки с пятью лепестками 
 

5) одуванчик в горах вырос низкорослым 

 

1) геномная 
 

2) хромосомная 
 

3) генная 
 

4) инсулин 
 

5) гемоглобин 

 6) месяц 

 7) адреналин 

 8) звезду 

 

1) процесс мейоза у гибридов идет очень медленно 
 

2) гомологичные хромосомы разные и в мейозе не коньюгируют 
 

3) гомологичные пары в мейозе расходятся беспорядочно 
 

4) у гибридов резко уменьшается количество гамет 
 

5) у гибридов проявляется множество заболеваний 

 1) Важными направлениями биотехнологии стали клеточная инженерия и 
клонирование 
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Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

19. Рассмотрите рисунок с изображением клонирования генов с использованием: а) 
бактерий, б) вирусов. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, 
приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите 
соответствующий термин из предложенного списка. 

 
Подготовка вектора Рекомбинантная ДНК внедряется 

в клетку хозяина 

Клонирование гена 

_______________(А) ________________(Б) ________________(В) 

Список терминов: 
1 — одноклеточный организм; 2 — одноцепочечная молекула ДНК; 3 — чужеродный ген; 4 

— рекомбинантная хромосома; 5 — клетка хозяина; 6 — искусственно созданная хромосома; 7 

— бактерия; 8 — вирусная ДНК 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

20. Установите последовательность вклад ученых в становление генетики. Запишите 
в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1. У. Бэтсон предложил название «генетика» 

2. Т. Х. Морган сформировал закон сцепления и хромосомную теорию наследственности 

3. В работе «Опыты над растительными гибридами» Г. Мендель изложил открытые им 
закономерности наследственности, разработал метод гибридологического анализа, 
предположил существование факторов наследственности 

 

2) Под генной инженерией понимается целенаправленный перенос хромосом из 
клетки одного в клетку другого организма 

 

3) Целью использования генной инженерии в селекции растений является 
повышение их урожайности, содержания витаминов и важных аминокислот, 
устойчивости к болезням, вредителям и гербицидам, холодо- и 
влагоустойчивости 

 

4) Биотехнология позволяет не только получать важные для человека продукты, 
например, мясо, антибиотики, этиловый спирт, кисломолочные продукты, но 
и создавать организмы с заранее заданными свойствами гораздо быстрее, чем 
с помощью традиционных методов селекции 

 

5) Клонирование – создание генетических копий организмов 
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4. Х. де Фриз, К. Корренс, Э. Чермак переоткрыли закономерности наследственности 

 

    

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

21. Проанализируйте таблицу «Классификация мутаций». Заполните пустые ячейки 
таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 
обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

 

Типы мутаций по происхождению 

Спонтанные _________(А) 

Возникают без видимых причин  Возникают под воздействием мутагенных 
факторов (мутагенов) 

Типы мутаций (по месту возникновения) 
_________(Б) Соматические 

Возникают в гаметах и проявляются в 
следующих поколениях 

Возникают в соматических клетках, 
проявляются в этом организме. Могут 
передаваться потомкам при вегетативном 
размножении 

Типы мутаций в зависимости от влияния на жизнедеятельность организма 

Летальные _________(В) _________(Г) Полезные 

Приводят к гибели 

организма 

Снижают 
жизнеспособность 

организма 

При определенных 
условиях не влияют 

на организм 

Повышают 
жизнеспособность 

организма 

Список терминов: 1) генные (точечные), 2) индуцированные, 3) хромосомные, 4) 

генеративные, 5) сублетальные, 6) нейтральные, 7) геномные 

 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

При выполнении задания №22 на применение биологических знаний для решения 
практических задач запишите ответ и поясните его 

 
22. В инфекционное отделение поступил ребенок 6-ти лет. Состояние тяжелое, 

высокая температура до 390С, головная боль, рвота, выраженный менингиальный 
синдром. Врач заподозрил эпидемический менингит. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите возбудителей 

2. Укажите форму возбудителя. 
3. Назовите основной фактор патогенности.  
4. Какой материал надо направить в бактериологическую лабораторию на исследование.  
5. Назовите метод лабораторной диагностики.  
Ответ:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Максимальный балл  
за контрольную работу  39 

Фактический балл  
за контрольную работу 

 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 1 (10 класс) на темы: 
«Правовые основы физической культуры и спорта. Олимпийское движение. 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Современные виды гимнастики. 
Гандбол. Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 
варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 
у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 
вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №1, №3-№17, №19-№20, №22 с выбором ответа из 
предложенных вариантов выберите верный и отметьте его     галочкой в квадратике, при 
выполнении заданий №№ 2, 18 запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении 
задания № 21 представленное в виде рисунков, запишите ответы на поставленные вопросы.  

Желаем успеха! 
 

1 Назовите формы управления физической культурой и спортом в Росси: 
 Выберите 2 правильных ответа 

а) общественная 

б) самодеятельная 

в) административная 

г) государственная 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2.Кто принимает участие в Параолимпийских играх? 

Запишите вариант ответа ______________________________  
Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Воспитанник Челябинской хоккейной школы, двукратный Чемпион 
Олимпийских игр, восьмикратный Чемпион мира. Его именем названа спортивная 
школа олимпийского резерва г.Челябинска по хоккею: 

 а) Валерий Белоусов 

 б) Сергей Макаров 

 в) Николай Макаров 

 г) Евгений Малкин  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  
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4. Правила русской национальной игры «Городки» предусматривает 15городошных 
фигур. Укажите несуществующую городошную фигуру: 

а) пушка 

б) ракетка 

в) рак 

г) лебедь 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

5. Различают первичные и вторичные факторы риска здоровья. Определите 
первичные факторы риска; 

Выберите три правильных ответа 

а) курение  
б) сахарный диабет  
в) гиподинамия  
г) атеросклероз  
д) психоэмоциональный стресс 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Какое количество раз рекомендуется делать повторение каждого упражнения во 
время выполнения комплекса утренней гимнастики? 

а) Сколько захочется 

б) 3-5 раза 

в) Более 20-25 раз 

г) Не менее 8-12 раз 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

7. В течение какого времени рекомендуется проводить комплекс упражнений 
утренней гимнастики? 

а) 30-35 мин  
б) 10-15 мин  
в) 45-50 мин 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8. Правильным дыханием при выполнении физических упражнений считается: 
Выберите два правильных ответа 

а) Задерживать дыхание 

б) Дышать через раз 

в) Ритмично 

г) Сочетать дыхание с движением тела, рук, ног 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Определите верный принцип рационального питания: 
а) Энергетические затраты организма должны быть выше энергетической ценности 
питания  
 б) энергетическая ценность питания должна соответствовать энергетическим затратам 
организма 

в) Энергетические затраты организма должны быть ниже энергетической ценности 
питания  

Максимальный балл 1 Фактический балл  
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10. Какое соотношение приемов пищи в течение дня позволяет контролировать вес 
тела и регулировать количество потребляемой пищи является верным и называется 
«Золотым правилом»?  

а) завтрак 25-30%, обед 40-45%, ужин 20-25%  

б) завтрак 15-20%, обед 25-30%, ужин 45-50%  

в) завтрак 15-20%, обед 50-55%, ужин 20-25% 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

11. Выберите из предложенного списка продуктов те, которые имеют большую 
энергетическую ценность 

Выберите два правильных ответа 

а) Орехи 

б) Масло сливочное 

в) Картофель 

г) яйца 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Первая доврачебная неотложная помощь (ПДНП)– это комплекс простейших 
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, 
которые проводятся:   

а) до прибытия медицинских работников 

б) вместо медицинских работников 

в) как вспомогательные меры медицинским работникам 

при оказании помощи пострадавшему 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

13. Атлетическая гимнастика - это … 

а) Укрепление мышц тела. 
б) Система разносторонних силовых упражнений силовых упражнений, 

направленных на развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и 
укрепление здоровья. 

в) Упражнения на выносливость 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. Направление «пол дэнс (pole dance)» относится к спортивно-

оздоровительным системам физических упражнений по формированию культуры 
движений и телосложения и представляет собой  

а) Упражнения с использованием шеста. 
б) Упражнения с использованием фитнесбола.  
в) Упражнения с использованием эспандера. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Позы, принимаемые человеком, занимающимся йогой, называются:  

а) Асаны. 
б). Босу. 
В) Цигун. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

16. Дословный перевод слова «фитнес» (от англ. «fitness»)? 
а) Соответствие, пригодность. 
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б) Физическая культура. 
в) Бодрость. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Какое количество игроков находится на площадке во время игры в 
гандбол? 

а) 4 человека                                                       
б) 5 человек 

в) 6 человек                                                       
г) 7 человек 

д) 8 человек 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Как переводится название игры гандбол? 

 Запишите вариант ответа _______________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Продолжительность игры в гандболе составляет …   
а) Четыре четверти, по 15мин.                      

б) Два тайма, по 30мин.  
в) Два периода, по 20мин.                              
г) Три периода по 20мин.  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. Штрафное время, на которое может быть удален с площадки игрок в гандболе?  
а) 1 мин.                  
б) 2 мин.               
в) 3 мин.                          
г) Время удаления определяет судья в зависимости от нарушения    

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

21. Что означает данный жест судьи в гандболе? 
             А                                                                Б          

                            
А)_________________________                       Б) ___________________________  
 

Максимальный балл 4 Фактический балл  
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                                По 2б. за каждый правильный ответ 

 

22. Определите вид обязательных испытаний (тестов) в V возрастной группе, 
который должны выполнять, как юноши, так и девушки? 

а) Подтягивание из виса на высокой перекладине; 
б) Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см; 
в). Рывок гири 16кг; 
г) Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

Общий максимальный балл 29 Общий фактический балл  

 

5.14. Оценочные материалы по учебному предмету «Физическая культура» 

 

ФИ_______________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 (10 класс) на темы:  
«Физическая культура и здоровый образ жизни. Техника безопасности и оказание 
первой помощи на занятиях физической культурой. Гимнастика с элементами 

акробатики. Баскетбол.  
Комплекс ГТО. НРЭО». 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 22 задания. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 
варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 
у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у 
вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. 
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

При выполнении заданий №№ 1-6, 8-9, 11-15 с выбором ответа из предложенных 
вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике      , при выполнении заданий №№ 7, 

10, 17 запишите ответ на поставленный вопрос, при выполнении задания № 16 
представленное в виде рисунков, запишите ответ на поставленный вопрос. 

Желаем успеха! 
 

1. К основным составляющим здорового образа жизни, обеспечивающим 
укрепление здоровья, относятся:  

Выберите 4 правильных ответа 

А) соблюдение правил личной гигиены 

Б) психотерапия 

В) рациональное питание 

Г) закаливание 

Д) занятия физическими упражнениями и спортом 

Е) хобби 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

2. Сколько времени должна длиться разминка:  
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А) 30-40 мин 

Б) Достаточно 3 мин 

В) 5-10 мин 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

3. Рекомендации при закаливании в открытых водоемах зимой  
Выберите 2 правильных ответа 

А) Чем слабее здоровье, тем дольше должно быть пребывание в открытом водоеме 

Б) Приступать к данному виду закаливанию только после прохождения медицинского 
осмотра и под наблюдением врача 

В) Не купаться одному  
Г) После купания прогуляться на открытом воздухе 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

4. Какой метод считается более действенным для перестраховки от травмы:  
А) использование спортивного питания 

Б) подбор лёгких упражнений 

В) качественная разминка 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

5. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь её… 
А) Затылком, ягодицами, пятками                  
Б) Лопатками, ягодицами, пятками 

В) Затылком, спиной, пятками                       
Г) Затылком, лопатками, ягодицами, пятками  

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

6. Какое физическое качество определяется уровнем подвижности в суставах и 
способностью выполнять движения с большой амплитудой?  

Запишите правильный ответ _____________________________ 

 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

7. Если во время занятий появилась боль в руках, покраснения кожи или мозоли на 
ладонях, а также если ученик плохо себя чувствует, то он должен: 

А) продолжить занятия со страховкой 

Б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

В) уйти с занятия к врачу 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

8.  Акробатические упражнения включают в себя: 
А) упражнения в балансировании, бросковые упражнения, акробатические прыжки  
Б) поточные и слитные комбинации движений танцевального характера 

В) лазанье, перелезания, переползания 

Г) упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под музыку 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

9. Согнутое положение тела, при котором голова наклонена на грудь, ноги согнуты 
в коленях и плотно подтянуты к плечам, руки согнуты в локтях и прижаты к 
туловищу, кисти рук обхватывают, называется… 

Запишите правильный ответ __________________________________  
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Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

10. Аэробные нагрузки помогают ...  
А) Вырабатывать энергию без помощи кислорода, за счет запаса, содержащегося 
непосредственно в мышцах 

Б) Использовать технику постепенной нагрузки на мышцы, путем увеличения веса на 
различные группы мышц 

В) Увеличивать потребление кислорода, поэтому в организме происходят 
положительные изменения в легких, сердце и сосудистой системе 

Г) Развивать эластичность мышц, растяжку связок, гибкость тела 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

11. В понятие гимнастика входит огромное количество упражнений, различные 
танцевальные движения и у каждой дисциплины имеются свои особенности. В какой 
дисциплине могут относиться снаряды: разновысокие брусья, бревно, конь?  

А) Мужская спортивная гимнастика    
Б) Художественная гимнастика 

В) Спортивная акробатика                    
Г) Женская спортивная гимнастика 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

12. Основателем игры баскетбол считается 
А) А. Сабонис 

Б) Д. Нейсмит  
В) В. Морган 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

13. Как определить правильно ли накачан баскетбольный мяч? 
А) надавить двумя руками, он должен быть твёрдым 

Б) отпустить мяч с высоты поднятой вверх руки – отскок мяча должен быть до пояса  
В) бросить в пол и посчитать количество отскоков – должно быть 4. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

14. С какого момента можно считать игру в баскетбол начавшейся? 

А) с подбрасывания мяча в центральном круге  
Б) с вбрасывания мяча с аута 

В) с набрасывания мяча партнеру 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

15. Укажите номер игрока по жесту судьи 

                А.                                         Б.                                       В.  
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                    По 1б. за каждый правильный ответ 

 

16. Какое количество времени даётся команде на одну атаку в баскетболе? 

Запишите вариант ответа _________________________  
 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

17. Причинами травм на уроках баскетбола могут быть:  
А) захваты, перехваты и неудачные финты; 
Б) резкие прыжки и столкновения; 
В) падения на мокром, скользком полу (на площадке); 
Г) недисциплинированное поведение, 
Д) все перечисленное 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

18. Кто основал Уральскую школу дзюдо в Челябинске (1960г.)?  
А) Харис Юсупов  
Б) Дзигоро Кано 

В) Василий Ощепков  
Г) Григорий Веричев 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

19. Участники V ступени ВФСК ГТО – это…? 

А) Все учащиеся школы; 
Б) Учащиеся 9 – 11 классов; 
В) Учащиеся от 16 до 17 лет; 

Г) Учащиеся от 13 до 15 лет; 
Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

20. Во время сгибание конечностей какие мышцы несут основную нагрузку: 
А) Двуглавая мышца плеча  
Б) Четырехглавая мышца бедра 

В) Прямая мышца живота 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл 3 Фактический балл  
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21. Определите, от чего зависят термины прыжков и соскоков: 

А) от структуры и особенностей двигательных действий 

Б) от положения тела в фазе полета 

В) от положения тела и условий опоры 

Г) от места отталкивания и приземления 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

22. Известно, что ученики, освобожденные от занятий физической культуры, 
должны обязательно присутствовать на уроке. Могут ли эти ученики, привлекаться в 
качестве страхующих: 

А) могут всегда 

Б) категорически запрещено  
В) могут по два человека 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Общий максимальный балл 27 Общий фактический балл  

 
 

Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 
Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 3 задания с 
развёрнутым ответом. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
Ответы к заданиям 1 – 10 нужно записать в виде одного слова или одной 
цифры, которая соответствует номеру правильного ответа в бланке ответов. 
Ответы к заданиям 11 – 14 записываются в виде последовательности цифр. Эту 
последовательность цифр запишите в поле ответа в бланке ответов. К заданиям 
15 – 17 следует дать развёрнутый ответ в бланке ответов. 

Вариант 1 

Задание 1  Дополните определение 

____________ - система научных знаний и практической деятельности 
специалистов по укреплению и сохранению здоровья общества и человека, 
продлению его жизни, предупреждению и лечению болезней. 
Задание 2  К основным направлениям медицинского обеспечения 

здоровья человека и общества НЕ относятся: 
1) система мероприятий по профилактике заболеваний 

2) выявление и лечение болезней 

3) строительство новых лечебных учреждений; 
4) контроль за соблюдением санитарно-гигиенической культуры на 
производстве. 

Задание 3  Основные специфические свойства микробов 

А) способность быстро передаваться от больного к здоровому, вызывая 
массовые заболевания; 
Б) наличие скрытого периода размножения в организме человека; 
В) сложность обнаружения во внешней среде; 
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Г) трудность и длительность процесса диагностики и лечения заболевания; 

Д) .все микроорганизмы вызывают инфекционные заболевания. 
1) верно А, Б, В, Г, и Д  
2) Верно А, Б, В и Г 

 3) верно только А  
4) верно А и Б 

Задание 4  Важнейшей мерой профилактики распространения 
инфекций является дезинфекция. Какие методы 
применяют при дезинфекции? 

1) биологические, механические, физические, химические, обсервацию; 

2) иммунизацию населения; 

3) биологические, механические, физические, химические; 

4) карантин. 

Задание 5  Какое максимальное уголовное наказание предусмотрено 
за умышленное заражение венерическими заболеваниями, 
если пострадавшим является лицо, не достигшее 
совершеннолетия, или, если обвиняемый заразил 2-х и 
более человек? 

1) лишение свободы до одного года; 

2) лишение свободы до двух лет; 

3) лишение свободы до трех лет. 

Задание 6  По приведённым признакам определите вид 
кровотечения:  
имеется рана; 
кровь спокойно вытекает из раны,  
кровь не бьет фонтаном;  
кровь темно-красного или бордового цвета. 

1) наружное артериальное; 

2) поверхностное венозное; 
3) внутреннее; 
4) капиллярное; 
5) .паренхиматозное 

Задание 7 Запишите телефон вызова экстренных служб 

Задание 8  На каком из рисунков показан знак пункта первой 
медицинской помощи? 

1) 2) 3) 4) 5)  

Задание 9  Устранение источника инфекции НЕ включает 
мероприятия (мероприятие): 

1) дезинфекцию;  
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2) дезинсекцию; 
3) дератизацию; 
4) дезактивацию.  
Задание 10  Признаками сотрясения мозга являются: 
1) спутанность сознания, заторможенность, головная боль, тошнота или рвота, 
нарушение координации движений, потеря памяти; 

2) спутанность сознания, заторможенность, потеря памяти; 

3) нарушение координации движений, потеря памяти; 

4) спутанность сознания, заторможенность, головная боль, носовое 
кровотечение, тошнота или рвота, нарушение координации движений, потеря 
памяти. 

Задание 11  Выпишите номера позиций, отражающих перечень 
состояний, при которых оказывают первую помощь: 
1) отсутствие сознания, 
2) остановка дыхания и кровообращения; 
3) наружные кровотечения; 
4) инородные тела в верхних дыхательных путях; 
5) травмы различных областей тела; 
6) ожоги от действия высоких температур или теплового 
излучения; 
7) обморожения и другие эффекты воздействия низких 
температур; 
8) отравления. 

Задание 12  Выберите из предлагаемых вариантов необходимые 
действия и установите их последовательность при 
глубоком и обширном ранении 

1) дать пострадавшему успокаивающее средство; 
2) продезинфицировать рану; 
3) обеспечить неподвижность поврежденной части тела; 
4) измерить температуру; 
5) остановить кровотечение; 
6) наложить стерильную повязку; 
7) доставить пострадавшего в травматологический пункт; 
8) перед отправкой в травматологический пункт дать пострадавшему 

обезболивающее средство. 
Задание 13  Каковы основные принципы иммобилизации и 

транспортировки пострадавших при переломах? 

1) шина должна захватывать два сустава, а иногда и три; 

2) по возможности конечности нужно придать естественное положение; 

3) при открытых переломах вправление отломков кости не производят, 
накладывают стерильную повязку на место повреждения, конечность 
фиксируют в том положении, в котором она была в момент повреждения; 
4) одежду с пострадавшего нужно снять; 
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5) шину лучше всего накладывать на голое тело; 
6) во время перекладывания больного поврежденную конечность должен 
поддерживать помощник; 
7) при транспортировке пострадавший с переломами ноги должен лежать на 
спине. 
Задание 14  При звонке диспетчеру экстренной службы нужно быть 

готовым четко сообщить следующую информацию 
(дополните):  

1) причину неотложного состояния; 
2) пол, возраст пострадавшего и симптомы неотложного состояния 

3) ____________________  

 

Задание 15  Установите соответствие 

А) сыпной и возвратный тиф; 
малярия; чума; 

1) Кишечные инфекции 1) сыпной и возвратный тиф;
малярия; чума;

Б) хламидиоз; гонорея; сифилис 2) инфекции дыхательных путей 2) хламидиоз; гонорея;сифилис
В) грипп; корь; дифтерия; 

скарлатина, натуральная оспа 

3) кровяные инфекции 3) грипп; корь; дифтерия
скарлатина натуральная оспа

Г) бешенство 4) контактно-бытовые инфекции бешенство
Д) брюшной тиф; паратиф А и Б,  
дизентерия; холера; пищевые 
инфекции 

5) зоонозные инфекции 5) брюшной тиф; паратиф А и Б, 
дизентерия холера пищевые 
инфекции 

 

Задание 16  Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую 
помощь, важно соблюдать алгоритм оказания первой 
помощи. Укажите правильную последовательность 
действий: 

1) Обеспечить безопасность пострадавшему и окружающим (например, извлечь 
пострадавшего из горящего автомобиля). 
2) Для оценки сознания необходимо (по возможности) взять пострадавшего за 
плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо вопрос. 
3) Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, 
реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания необходимо 
запрокинуть голову пострадавшего, наклониться к его рту и носу и попытаться 
услышать или почувствовать дыхание. Для обнаружения пульса необходимо 
приложить подушечки пальцев к сонной артерии пострадавшего. 4) Убедиться, 
что при оказании первой помощи вам ничего не угрожает, и вы не подвергаете 
себя опасности. 
5) Вызвать специалистов. 

6) Обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт, 
дождаться прибытия специалистов. 
7) Оказать неотложную первую помощь. 
Задание 17 Вы стали свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия. У пострадавшего водителя открытый 
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перелом бедра. Приведите определение и признаки 
открытого перелома, алгоритм оказания первой помощи 
пострадавшему, последовательность иммобилизации и 
переноски пострадавшего. 

 

5.15. Оценочные материалы по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и 
оказание первой помощи» 

Бланк ответов 

Фамилия Имя                                                                             Вариант 

Класс Дата 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ задания 11 12 13 

Ответ    

№ задания 14 15 16 

Ответ    

№ задания 17 

Ответ  
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Контрольная работа по разделу «Основы обороны государства» 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. 
Часть1 содержит 14 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 3 задания с 
развёрнутым ответом. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
Ответы к заданиям 1 – 10 нужно записать в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа в бланке ответов. Ответы к заданиям 
11 – 14 записываются в виде последовательности цифр. Эту 
последовательность цифр запишите в поле ответа в бланке ответов. К заданиям 
15 – 17 следует дать развёрнутый ответ в бланке ответов. 

Вариант 1 

Задание 1  Что понимают под обороной государства? 

1) военное учреждение; 
2) совокупность военных учреждений; 
3) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 
иных мер по обеспечению готовности государства к вооружённому 
нападению на противника; 
4) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 
иных мер по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного 
нападения. 
Задание 2  Существует … типа угроз национальной безопасности 

Российской Федерации 

5) один; 
6) два; 
7) три; 
8) четыре. 

Задание 3  Ключевыми направлениями обеспечения национальной 
безопасности РФ НЕ являются 

1) наращивание военного потенциала страны для защиты от внешнего 
врага, оснащение армии новыми видами вооружений; 
2) повышение мощи национальной обороны, рост экономики и качества 
жизни, социального благополучия граждан; 
3) рост экономики и качества жизни, социального благополучия граждан. 
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Задание 4  Какие документы, отражают национальные интересы 
России? 

5) Конституция РФ, Федеральные законы; 
6) Конституция РФ; 
7) Федеральные законы; 
8) Указы Президента РФ. 

Задание 5  В систему органов государственной безопасности входят: 
4) Федеральная служба безопасности РФ; Управления и отделы ФСБ в 
краях, областях, городах; Особые отделы в Вооруженных Силах РФ 
(органы контрразведки). 
5) Федеральная служба безопасности РФ; Управления и отделы ФСБ в 
краях, областях, городах; Особые отделы в Вооруженных Силах РФ 
(органы контрразведки); Пограничная служба ФСБ России. 
6) Управления и отделы ФСБ в краях, областях, городах; Особые отделы в 
Вооруженных Силах РФ (органы контрразведки); Пограничная служба 
ФСБ России. 

Задание 6  Как называют страну, оказывающую гуманитарную помощь? 

1) донор; 

2) акцептор; 
3) реципиент; 
4) продуцент. 
Задание 7 Задачи, стоящие перед Вооруженными Силами РФ  
1) осуществление силовых операций мирного времени; 
2) обеспечение экономических и политических интересов России; 
3) сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или 
интересам России; обеспечение экономических и политических интересов 
России; осуществление силовых операций мирного времени; применение 
военной силы. 
Задание 8  В соответствии с п. 2 статьи 10 ФЗ «Об обороне» 

Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены: 

А) для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации; 
Б) для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации; 
В) для выполнения задач в соответствии с федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и международными договорами 
Российской Федерации. 
1) верно только А; 2) верно А и Б; 3) верно А, Б и В; 4) верно А и В. 
Задание 9  Какой характер носит военная политика России в мирное 

время? 

1) оборонительный;  
2) наступательный. 
Задание 10  На основании Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 9 мая 
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1) День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере; 
2) День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов; 
3) День победы русской армии под командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении; 
4) День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 
Кутузова с французской армией. 
Задание 11  К внешним угрозам национальной безопасности государства 

следует отнести (укажите не менее пяти) 
1. развертывание группировок вооруженных сил и средств 
вблизи границ Российской Федерации и ее союзников; 
2. территориальные претензии к Российской Федерации, 
угрозы отторжения от Российской Федерации отдельных 
территорий; 
3. вмешательство во внутренние дела Российской Федерации 
со стороны иностранных государств; 
4. наращивание группировок войск, ведущее к нарушению 
сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 
Федерации; 
5. вооруженные провокации, включая нападения на военные 
объекты России, расположенные на территории зарубежных 
государств, а также на объекты и сооружения на 
Государственной границе РФ и границах ее союзников; 
6. действия, затрудняющие доступ России к стратегически 
важным транспортным коммуникациям; 
7. • дискриминация, несоблюдение прав, свобод и законных 
интересов граждан Российской Федерации в некоторых 
зарубежных государствах 

Задание 12  В состав Вооруженных сил РФ входят следующие виды 
войск: 

1) Сухопутные войска;  
2) Военно-Воздушные Силы; 
3) Военно-Морской Флот; 
4) Ракетные войска стратегического назначения; 
5) Космические войска;  
6) Воздушно–десантные войска; 
7) Тыл ВС РФ; 
8) специальные войска. 

Задание 13  Установите соответствие между символами видов 
Вооруженных Сил РФ 
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А Б В  

1 2 3  

А - ………………… Б - …………………….. В - ……………………… 

Задание 14  Найдите определяемое слово, укажите последовательность 
слов в определении: 

1) решающая задачи 

2) Российской Федерации 

3) военная организация 

4) вооруженной защиты страны 

5) Вооруженные Силы 

6) независимости и территориальной целостности 

7) государства 

8) предотвращения военной агрессии против 

9) союзников России 

Задание 15  Установите соответствие, подобрав к каждой позиции 
первого столбца одну или несколько позиций второго 
столбца. При записи ответа отделяйте позиции, 
соответствующие позициям А, Б и В точкой с запятой. 
А Интересы личности 

 

1) укрепление демократии, правового, 
социального государства, 
гражданского мира, достижение 
высокого уровня жизни народа, 
предотвращение чрезвычайных 
ситуаций. 

Б Интересы общества 2) сохранение конституционного 
строя, суверенитета и территориальной 
целостности государства, 
политической, экономической, 
социальной стабильности, 
правопорядка, взаимовыгодного 
международного сотрудничества.  

В Интересы 3) сохранение конституционного строя 
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государства государства, гражданского мира и 
национального согласия, 
территориальной целостности, 
правопорядка и демократии, 
отсутствие экстремизма, 
этносепаратизма, социальных 
конфликтов. 

 4) Обеспечение конституционных прав 
и свобод, личной безопасности, 
качества жизни и разностороннего 
развития личности. 

 5) соблюдение конституционных прав 
и свобод граждан на получение 
информации, развитие 
телекоммуникационных технологий, 
защита государственных 
информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа. 

 6) укрепление нравственных ценностей 
общества, традиций патриотизма, 
гуманизма, культурного и научного 
потенциала страны. 

 

А -                                 Б                                             В 

Задание 16 Прочтите отрывок из статьи Чусанкова С.С., 
Наумлюка А.Г. Традиции и воинские ритуалы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Ответьте на вопросы после 
прочтения текста. 

История русского народа сопровождалась титанической борьбой за 
национальную независимость, в ходе которой активно складывались и 
развивались ратные, боевые традиции. Не меркнет в веках слава бранных 
подвигов князей Киевской Руси, русских князей Александра Невского и 
Дмитрия Донского, боярина Дмитрия Пожарского и земского старосты 
Козьмы Минина. Основу военной организации того времени составляли 
княжеские дружины. Торжественно и строго проходил ритуал смотра 
дружины перед выступлением в боевой поход. «Не пощадим жизни своей за 
землю русскую» - обращался князь к своей дружине. Именно так звучит 
важнейший из всех военных лозунгов нашего народа, когда он с оружием в 
руках защищает свою страну. 
В ходе смотра проверялось оружие и снаряжение. Дружинники 
практиковались в выполнении военных сигналов, производстве различных 
перестроений, разучивали приемы использования оружия. Князья как самые 
искусные воины личным примером обучали и воспитывали своих ратников, 
что стало одной из важнейших традиций для командного состава 
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последующих поколений. Церемония выступления в поход проходила под 
музыку, колокольные звоны, с благословения священника. 
Воинское ремесло на Руси всегда было делом почетным и многотрудным. 
Воин должен быть храбр, быстр и решителен, вынослив в походах, искусен в 
ратном мастерстве. Именно здесь, в княжеских дружинах зародился обряд 
испытаний воина, оформившийся впоследствии в ритуал посвящения в 
воины. В ритуал посвящения входил и обряд клятвы на верность князю. В 
это время на первый план выступали такие качества воина, как его 
преданность князю, стойкость, неподкупность, готовность к подвигу. 
Формированию таких качеств способствовали весьма распространенные 
наказы родителей, односельчан, поучения великих людей, в которых давались 
советы, говорилось о нормах поведения воина. Так, в «Наставлении отца к 
сыну» говорилось: «Сын мой, когда на рать с князем едешь, то езди с 
храбрыми впереди, и роду своему честь добудешь и себе доброе имя. Что 
мешает лучше быть, чем перед князем умереть доведется». 
Окружающая среда и военные походы формировали воинов-защитников 
родной земли. В условиях, когда еще не сложилось специальное военное 
законодательство, регламентирующее военную службу и поведение воина в 
бою, военные испытания рождали традиции патриотизма, стойкости, 
товарищества, взаимовыручки и победы в бою. Летопись и литературные 
источники подтверждают, что еще в Древней Руси начинают 
складываться традиции почитания стяга, хоругви как воинской святыни, с 
особой торжественностью проходили ритуалы чествования победителей, 
захоронения с воинскими почестями и религиозными обычаями погибших в 
боях ратников и князей.. 
(по материалам статьи Чусанков С.С., Наумлюк А.Г. Традиции и воинские 
ритуалы в вооруженных силах российской федерации // Материалы IX 
Международной студенческой научной конференции «Студенческий 
научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017038690 (дата 
обращения:  10.07.2019). 
1) В чем состоял ритуал смотра дружины перед выступлением в боевой 
поход? 

2) Какими качествами должен обладать воин княжеской дружины? 

3) Что способствовало формированию воинских качеств дружинника? 

Задание 17 На основе знаний полученных при изучении школьных 
предметов, анализа истории Вашей семьи, рассказов родных 
и близких, приведите примеры воинских традиций и 
ритуалов? В чём, на ваш взгляд, значимость воинских 
традиций и ритуалов? 
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