
Изменения в ООО СОО 

Приложение 2. 

1. Внести изменения в ООП СОО МБОУ «СОШ №78» п.1.2. планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

СОО 

Планируемые результаты по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) изложить в редакции п.20.5. Планируемые 

результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования. «Федеральная рабочая программа 

по учебному предмету "Литература" (базовый уровень) приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО». 

Планируемые результаты по учебному предмету «Литература» (углубленный уровень) изложить в редакции п.21.8. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования. «Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО». 

Планируемые результаты по учебному предмету «География» (базовый уровень) изложить в редакции п.125.5. Планируемые 

результаты освоения программы по географии на уровне среднего общего образования. «Федеральная рабочая программа 

по учебному предмету «География» (базовый уровень) приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО». 

Слова планируемые результаты по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» заменить на слова по 

учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» по всему тексту. 

Планируемые результаты рабочей программы «Основы безопасности и защиты Родины» изложить в редакции ФРП, 

«Основы безопасности и защиты Родины» Москва, 2024 на основании приказа Министерства просвещения Российской 



Федерации от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО». 

2. Внести изменения в п. 2.2. «Содержание отдельных учебных предметов, курсов, модулей» содержание рабочей 

программы по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) изложить в редакции п.20. Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень). приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО» 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литература» (углубленный уровень) изложить в редакции п.21. 

«Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО 

и СОО». 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «География» (базовый й уровень) изложить в редакции п. 125. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (базовый уровень). приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2024 №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». Содержание рабочих программ изложить в редакции 

приказа Министерства просвещения российской Федерации от 27.12.2023 №1028 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся 

изменения ФОП НОО, ООО и СОО» 

В соответствии с обновленной ФОП обязательные линии: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». Обновленный модуль «Дзюдо» новые модули «Коньки», «Теннис», 

«Городошный спорт», «Гольф», «Биатлон», «Роллер спорт», «Скалолазание», «Спортивный туризм», «Хоккей на траве», 



«Ушу», «Чир спорт», «Перетягивание каната», «Бокс», «Танцевальный спорт», «Киокусинкай», «Тяжелая атлетика», 

«Коньки», изучаются с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» изложить в редакции 

ФРП, «Основы безопасности и защиты Родины» Москва, 2024 (Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 г. № 62 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования») 

2.1. Утвердить рабочую программу учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

Пояснительная записка 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных во ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания факторов 

опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании 

ОБЗР, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 



достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам 

обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях 

основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни. 

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного 

общего и среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Основы военной подготовки»;  

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования 

программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее 

избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных 

занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 



образовательной сре-ды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз 

безопасности России (резкий рост военной напряженности на приграничных территориях; продолжающееся 

распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах 

огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по ОБЗР определяется 

системообразующими документами в области без-опасности: Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержден-ной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными 

целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных 

областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая 

имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 



обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы.  

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования. Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и 

умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и достижение 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует вы-работке у выпускников умений 

распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, поз-воляющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами военной подготовки и 

формирование у обучающихся базового Федеральная рабочая программа уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с со-временными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готовность к военной службе, 

исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 



знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования 

программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности её 

избегать, при необходимости безопасно действовать". 

Изучение ОБЗР предусматривается в течение двух лет, в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЗР 

отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль № 1 "Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства": 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы 

функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 



Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации и обеспечение её военной безопасности; 

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

 

Модуль № 2 "Основы военной подготовки": 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости движения, повороты в 

движении, выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-12, 

пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов (далее 

- БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 



предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние на боевые действия войск, сезонные изменения 

тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 

порядок оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; 

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи; 

характеристика особенностей "красной", "желтой" и "зеленой" зон; 

объем мероприятий первой помощи в "красной", "желтой" и "зеленой" зонах; 

порядок выполнения мероприятий первой помощи в "красной", "желтой" и "зеленой" зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 



 

Модуль № 3 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

понятие "культура безопасности", его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий "опасность", "безопасность", "риск" (угроза); 

соотношение понятий "опасная ситуация", "чрезвычайная ситуация"; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 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 опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

 

Модуль № 4 "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 другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении и 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, придомовая территория, детская площадка, 

площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

 

Модуль № 5 "Безопасность на транспорте": 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 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 опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 



основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

 

Модуль № 6 "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; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при попадании в агрессивную и 

паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные 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 (медицинские и образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные 

учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 



 

Модуль № 7 "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 лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономные условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь при перегревании, 

переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 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; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: землетрясения, 

извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья, 

цунами, сели, лавины; 



возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, 

мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

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 № 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи": 

понятия "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лечение", "профилактика"; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические факторы, влияющие на 

здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционные заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 



факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный 

приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление психических расстройств; 

минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика 

злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую 

ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая помощь с использованием 

подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

 

Модуль 9 "Безопасность в социуме": 

определение понятия "общение"; 

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях "социальная группа", "большая группа", "малая группа"; 



межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие "конфликт", стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; 

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; 

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации; 

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 



деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

 

Модуль № 10 "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; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, "воронки вовлечения"; 

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 



достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность; 

"информационный пузырь", манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие "фейк", цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете; 

запрещённый контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

 

Модуль № 11 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия "экстремизм" и "терроризм", их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; 

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической 

операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму. 

 



Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты родины на уровне среднего общего 

образования. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, 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 от-ношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы и правила 

безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и 

территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 



готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в 

области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым 

подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской 

славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям государства 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; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное 

поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие 

идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, современных 

представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, 

современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по 

возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и государства, 

обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и 

разумного природопользования; 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЗР 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 определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать 

их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в 

области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с 

учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их 

различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей 

задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 



анализировать содержание 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить 

коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку 

свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого 

участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с 

позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

 



Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднего общего образования. 

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 ОБЗР, должны обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасность и защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин в области 

гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; роли Вооруженных 

Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; формирование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями требований безопасности 

при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем 

действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том 

числе и образовательных организаций осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечении законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил 

безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 



8) 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 ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) 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; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знания порядка действий 

при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знания порядка 

действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и 

обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

от-ношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального и военного характера; умение применять табельные и под-ручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, 

в том числе криминогенного характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о способах безопасного 

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

том числе криминогенного характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства 

деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание роли государства в противодействии 

терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую 



деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической операции. 

 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1. "Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства": 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических национальных приоритетов, 

объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности. 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале "Внимание всем!", в том числе при химической и радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение обороны государства для 

мирного социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 "Основы военной подготовки": 

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 



иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении в оружием и их возможных последствий; 

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере автоматов Калашникова 

АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках современных переносных 

радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 



иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

объяснять смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск (угроза)", "культура безопасности", "опасная ситуация", 

"чрезвычайная ситуация", объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни (индивидуальный, групповой и 

общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий "виктимное поведение", "безопасное поведение"; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 "Безопасность в быту": 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска (угрозы) их возникновения 

от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете; оценивать их роль в 

совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения правил на безопасность в 

быту; 



иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская 

площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 "Безопасность на транспорте": 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня рисков (риск-ориентированный 

подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приводить примеры; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций на различных видах 

транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 "Безопасность в общественных местах": 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на безопасность; 



иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые позволяют 

минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном месте. 

 

 

Предметные результаты по модулю № 7 "Безопасность в природной среде": 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоёмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования, сравнивать их 

особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи 

сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева 

и переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспортировки пострадавших; 



называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических, климатических особенностей, традиций 

ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможности избежать её; при 

необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами, для 

своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами, для 

своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами; 



раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами, 

для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи": 

объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лечение", "профилактика" и выявлять 

взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, психологических факторов на 

здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи инфекционных 

заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения, роль вакцинации для 

общества в целом; 

объяснять смысл понятия "вакцинация по эпидемиологическим показаниям"; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 



характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, 

эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать порядок прохождения 

диспансеризации; 

объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие", характеризовать их влияние на жизнь 

человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направлениях сохранения и укрепления психического здоровья и психологического 

благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работоспособность, благополучие 

человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия "инклюзивное обучение"; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий "первая помощь", "скорая медицинская помощь", их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях (травмы глаза; "сложные" 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 



Предметные результаты по модулю № 9 "Безопасность в социуме": 

объяснять смысл понятия "общение"; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить примеры межличностного 

общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий "социальная группа", "малая группа", "большая группа"; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия "конфликт"; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия "манипуляция"; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и другие), приводить 

примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 "Безопасность в информационном пространстве": 

характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след", "персональные данные"; 



анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое 

мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый контент и другие), раскрывать их 

характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий "программное обеспечение", "вредоносное программное обеспечение"; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых является вредоносное 

программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких социальных отношений; травля; 

шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления 

и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий "достоверность информации", "информационный пузырь", "фейк"; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, её соответствия правовым и 

морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных действий по защите прав 

в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в информационном 

пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий "экстремизм" и "терроризм"; анализировать варианты их проявления и возможные 

последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать навыки безопасных 

действий при их обнаружении; 



иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, подозрительных предметов и 

другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в 

заложники и другие), проведении контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в области 

противодействия экстремизму и терроризму. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

проводить 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 учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным 

состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, 

делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), устанавливать 

причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

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 надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и 

целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение 

для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зн-ков и намерения других людей, 

уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и 

сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат 

выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть 

алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости корректировать 

предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и анализировать их причины; 



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, регулировать способ 

выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной учебной 

задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и 

тем программы 
 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

 10 класс 

1.  

Модуль № 3 «Культура 

безопасности 

жизнедеятельности в 

современном обществе» 

2 

Объясняют смысл понятий «опасность», «безопасность», 

«риск (угроза)», «культура безопасности», «опасная 

ситуация», «чрезвычайная ситуация». Объясняют их 

взаимосвязь. 

Анализируют актуальные проблемы безопасности 

жизнедеятельности. 

 



Приводят примеры решения задач по обеспечению 

безопасности в повседневной жизни (индивидуальный, 

групповой и общественно-государственный уровни). 

Рассказывают об общих принципах безопасного поведения, 

приводят примеры 

2.  

Модуль № 1 «Безопасное и 

устойчивое развитие 

личности, общества, 

государства 

4 

Объясняют роль Российской Федерации в обеспечении 

устойчивости международного положения и опасности, 

связанные с ним. 

Раскрывают смысл понятий «национальная безопасность», 

«национальные интересы», «угроза национальной 

безопасности», «обеспечение национальной безопасности», 

«устойчивое развитие», «внутренние опасности». 

Объясняют, что такое духовнонравственные ценности, 

культурные ценности, их значимость для обеспечения 

безопасности страны и ее граждан. 

Раскрывают правовые основы и принципы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Характеризуют роль личности, общества и государства в 

достижении стратегических национальных приоритетов. 

Объясняют значение их реализации в обеспечении 

комплексной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, приводят примеры 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

3.  
Модуль № 4 «Безопасность 

в быту» 
6 

Раскрывают источники и классифицируют бытовые 

опасности. 

Обосновывают зависимость риска (угрозы) их возникновения 

от поведения человека. 

Объясняют права и обязанности потребителя, правила 

совершения покупок, в том числе в Интернете. Оценивают их 

роль в совершении безопасных покупок. 

Оценивают риски возникновения бытовых отравлений, 

вырабатывают навыки их профилактики. 

Актуализируют навыки первой помощи при бытовых 

отравлениях 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 



4.  
Модуль № 5 «Безопасность 

на транспорте» 
5 

Актуализируют правила дорожного движения. 

Анализируют изменение правил дорожного движения в 

зависимости от изменения уровня рисков (риск-

ориентированный подход). 

Оценивают риски для пешехода при разных условиях, 

вырабатывают навыки безопасного поведения. 

Рассказывают о влиянии действий водителя и пассажира на 

безопасность дорожного движения. Приводят примеры. 

Объясняют права, обязанности, ответственность пешехода, 

пассажира, водителя. 

Рассказывают, какие знания и навыки необходимы водителю 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

5.  
Модуль № 2 «Основы 

военной подготовки» 
12 

Вырабатывают алгоритм выполнения строевых приемов в 

движении без оружия. 

Перечисляют строевые приемы в движении без оружия. 

Выполняют строевые приемы 

Формируют представления об основах общевойскового боя. 

Классифицируют основные понятия общевойскового боя и 

видах маневра в бою. 

Рассказывают о видах боевых действий, обороне и 

наступлении. 

Анализируют походный, предбоевой и боевой порядок 

подразделений. 

Вырабатывают алгоритм действий военнослужащего в бою 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

6.  
Модуль № 6 «Безопасность 

в общественных местах» 
5 

Перечисляют и классифицируют основные источники 

опасности в общественных местах. 

Раскрывают общие правила безопасного поведения в 

общественных местах, характеризуют их влияние на 

безопасность. 

Вырабатывают навыки оценки рисков возникновения толпы, 

давки. 

Рассказывают о действиях, которые минимизируют риски 

попадания в толпу, давку, и о действиях, которые позволяют 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 



минимизировать риск получения травмы в случае попадания 

в толпу, давку 

 ИТОГО 34   

      

 11 класс 

1.  
Модуль № 7 «Безопасность 

в природной среде» 
7 

Выделяют и классифицируют источники опасности в 

природной среде. 

Раскрывают особенности безопасного поведения при 

нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на 

водоемах, в горах. 

Рассказывают о способах ориентирования на местности. 

Анализируют разные способы ориентирования, сравнивают 

их особенности, выделяют преимущества и недостатки 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

2.  

Модуль № 8 «Основы 

медицинских знаний. 

Оказание первой помощи» 

7 

Объясняют смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», 

«здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика» и 

выявляют взаимосвязь между ними. 

Оценивают степень влияния биологических, социально-

экономических, экологических, психологических факторов 

на здоровье. 

Оценивают значение здорового образа жизни и его элементов 

для человека, приводят примеры из собственного опыта 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

3.  
Модуль № 9 «Безопасность 

в социуме» 
7 

Объясняют смысл понятия «общение». 

Характеризуют роль общения в жизни человека. 

Вырабатывают навыки конструктивного общения. 

Приводят примеры межличностного общения и общения в 

группе. 

Объясняют смысл понятий «социальная группа», «малая 

группа», «большая группа». 

Характеризуют взаимодействие в группе. 

Объясняют влияние групповых норм и ценностей на 

взаимодействие в группе. 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 



Приводят примеры 

4.  

Модуль № 10 «Безопасность 

в информационном 

пространстве» 

7 

Характеризуют цифровую среду, ее влияние на жизнь 

человека. 

Объясняют смысл понятий «цифровая среда», «цифровой 

след», «персональные данные». 

Анализируют опасности цифровой среды (цифровая 

зависимость; вредоносное программное обеспечение; сетевое 

мошенничество и травля; вовлечение в деструктивные 

сообщества; запрещенный контент), раскрывают их 

характерные признаки. Вырабатывают навыки безопасных 

действий по снижению рисков и защите от опасностей 

цифровой среды 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

5.  

Модуль № 11 «Основы 

противодействия 

экстремизму и терроризму» 

6 

Характеризуют экстремизм и терроризм как угрозу 

благополучию человека, стабильности общества и 

государства. 

Объясняют смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и 

«терроризм». 

Анализируют варианты их проявления и возможные 

последствия. 

Анализируют признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность, вырабатывают навыки 

безопасных действий при их обнаружении 

https://m.edsoo.ru/8332b07b 

 ИТОГО 34   

Учебный военный сбор по 

основам военной службы 
35 

 
 

2.2. В раздел 2. «Содержательный раздел» внести рабочие программы: 

2.2.1. «Обществознание» (углубленный уровень» 

Пояснительная записка 

 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с 



Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания.  

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в современное общество, 

направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных 

ценностей многонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с 

другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные ценности российского 

общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому 

курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, 

нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает включение в его содержание тех 

компонентов, которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития 

общества, о деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. 

Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в углублённом 

курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом 

вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено 

внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного содержания 

положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития способности 

самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) познания, их применения при 

работе как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли 

массовых коммуникаций. 



Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся как на традиционные 

формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные 

данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися широкого (развёрнутого) 

опыта учебно-исследовательской деятельности, характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального опыта и осваиваемых ими 

социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом 

уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе 

волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и 

правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, правового сознания, 

политической культуры, экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета социальных наук, 

изучающих особенности и противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, единство 

социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей 

и регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных источников (в том числе 

неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с социальной 

средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, финансовыми 

организациями; 



овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на 

инструменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни и в сферах 

межличностных отношений, создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 

классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

  

Содержание обучения 

 

10 класс 

 

Социальные науки и их особенности 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности социального познания. 

Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и обществознания. Особенности наук, 

изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

Введение в философию 



Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление общества как целостной 

развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный институт». Основные институты 

общества, их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Динамика и многообразие 

процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Влияние массовых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия общественного прогресса. 

Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. 

Способность к познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Рефлексия. Общественное и 

индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, 

нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы 

массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях 

цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. Мотивация деятельности. 

Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как деятельность. Знание, его 

виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы 

чувственного познания, его специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, 

эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. 

Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его 

характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический 



уровни научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и творение культуры. 

Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. 

Богатство культурного наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная 

культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на 

развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные последствия научных 

открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная оценка. Нравственность как 

область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы и основные направления развития 

социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность в группе. Понятие «Я-

концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. 

Межличностное взаимодействие как объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в социальной психологии. Большие 

социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. Способы психологического воздействия в больших 

социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  



Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и нонконформизм. Причины 

конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные 

отношения в группах. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции общения. Общение как обмен информацией. 

Общение как взаимодействие. Особенности общения в информационном обществе. Институты коммуникации. Роль 

социальных сетей в общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое образование. 

Введение в экономическую науку 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, макроэкономика, мировая 

экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое содержание собственности. 

Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. Потребление, сбережения, 

инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. 

Экономическая свобода и социальная ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. Рыночный спрос, величина и 

факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. 

Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 



Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. 

Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного 

регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. Спрос и предложение на 

инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость 

и безработица. Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата 

труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы асимметрии информации. 

Государственная политика цифровизации экономики в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. Издержки и их виды (необратимые 

издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная 

выручка фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние 

конкуренции на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. Финансовые услуги. 

Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые 

рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской 

Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага общего доступа, чисто 

общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления 



общественных благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. 

Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распределение доходов. 

Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. 

Принципы налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика 

государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические показатели: валовой 

национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и 

ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок 

благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических 

колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные преимущества в 

международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной деятельности в экономической 

сфере. 

 

11 класс 

 

Введение в социологию 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и основные направления 

развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их многообразие. Социальные 

общности и группы. Виды социальных групп. 



Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и гражданская общность. 

Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. Миграционные процессы в современном мире. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. Особенности 

молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная молодёжная политика 

Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное неравенство. Критерии 

социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные ценности. Изменение 

социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное образование. Социальная и 

личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Система 

образования в Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные 

основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения социального статуса в 

современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-

социальные (межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

Введение в политологию 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 



Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической власти. Легитимность власти. 

Институционализация политической власти. Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования политической системы. 

Политические ценности. Политические нормы. Политическая коммуникация. Политическая система современного 

российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы правления. Государственно-

территориальное устройство. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности 

и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики государства. Понятие 

бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие институтов 

гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избирательный процесс и 

избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции политических партий. Партийные 

системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Общественно-политические движения в 

политической системе демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 



Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. Понятие политического 

лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и политическое сознание. 

Типы политического поведения, политический выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. Особенности политического 

процесса в современной России. Место и роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет в 

политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни общества. Естественное и 

позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. Источники права: нормативный 

правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое 

государство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного 

государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, национальное и международное 

право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность и дееспособность. 

Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. Законность и 

правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответственности. 



Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как политико-правовой институт. 

Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. 

Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка 

при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: 

порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функции. Правительство 

Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: структура, полномочия и функции. Судебная 

система Российской Федерации, её структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное 

судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок формирования и функции. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты 

гражданского права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой 

институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско-правовая 

ответственность. 



Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. Правовое 

регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. 

Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства 

и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение 

трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина 

труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. Общие требования к организации приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государственная служба и 

государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы. Административное 

правонарушение и административная ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое 

законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности потребителей финансовых 

услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды преступлений. Уголовная 

ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. 

Стадии гражданского процесса. 



Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного права. Международная защита 

прав человека. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды юридических профессий. 

  

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего образования отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, уважение 

ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе 

и детско-юношеских организациях; 



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

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 



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

в физическом совершенствовании; 

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

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

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

человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные 

науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

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

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 



осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных 

объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 



определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять связь мотивов, интересов и 

целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах, прогнозировать 

возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

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

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, при выполнении 

социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять 

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

методов познания, включая специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; 

оценивать приобретённый опыт; 



уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, учебных и внеучебных 

источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных наук и обществе как 

системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в том числе полученной 

из интернет-источников, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, учитывать разные точки 

зрения; 



развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 

самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в межличностных 

отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, 

брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 



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

инициативным. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая знания о предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении 

и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими 

науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и 

многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль 

общения и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; природа 

межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы 

производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические 

функции государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, 

экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 



владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, 

основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и 

функций в процессе общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего 

предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять методы 

научного познания социальных процессов и явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное 

прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы 

социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятия 

обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических целей, включая решения о 

создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, выборе 

будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных 

областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы общественного сознания, 

виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы 

мировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и 

способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 

институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении 

ведущих тенденций развития российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости 

глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях 

цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин возникновения 

межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, 



эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей 

достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-

публицистического характера, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с 

позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-

исследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической и экономической проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать 

собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и 

общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении 

дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, возможностях 

оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в 

экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 

практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, 

соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными 

финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм 

для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь 

самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической 

науки»; 



проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных 

с философией, социальной психологией и экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и методах исследования, 

этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании 

социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие 

вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 

статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, 

девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, 

государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функции государственного 

управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы 

конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, 

основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового 

нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, 

основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере 

массовых коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 

институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, представительства 

социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 



материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, 

об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять методы 

научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, 

социологическое наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социально-

психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных 

групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды 

социального контроля; виды политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы 

правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении 

миграционных процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных 

семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль 



средств массовой информации в формировании политической культуры личности, трансформация традиционных 

политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-

публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую 

творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований 

и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при решении 

познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, 

социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой 

информации, религия), с деятельностью различных политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим участием, действиями 

субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, 

осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения», включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, 

молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации 

и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах и 

ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о 

политической психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое 



сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе правовых норм для 

обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь 

самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных 

с социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п\п 

Наименование тем/разделов 

программы 

Количеств

о часов 

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности (4 часа) 

1.1 

Социальные науки в системе 

научного знания. Особенности 

социального познания 

 4  Раскрывать основные положения темы о предме те и 

методах исследования философии, её месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании 

социальной действительности; взаимосвязи 

общественных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов. 

 Библиотека ЦОК 
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Определять существенные признаки ключевых 

понятий. Использовать методы научного познания 

социальных процессов и явлений при выполнении 

проектов и иных работ по философской тематике, в 

том числе формулировать проблему, цели и задачи 

учебно-исследовательских работ и проектов. 

Применять методы научного познания, включая 

типологизацию, доказательство; принимать об о-

снованные решения, планировать познавательные и 

практические цели, используя возможности 

применения знаний основ социальных наук в 

различных областях жизнедеятельности. Выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и идей о 

роли социальных наук в системе научного знания.  

Раздел 2. Введение в философию (39 часов) 

2.1 
Общество как система. 

Динамика и многообразие 

процессов развития общества 
 4  

Применять знания о системности общества и его 

основных сферах; взаимосвязи общества и природы; 

единстве и многообразии в общественном развитии; 

факторах и механизмах социальной динамики. 

Характеризовать, используя примеры, общество как 

систему социальных институтов и их многообразие, 

институты массовой коммуникации, политику 

Российской Федерации, направленную на укрепление и 

развитие социальных институтов российского 

общества; взаимосвязи и взаимовлияние различных 

социальных институтов, изменении их состава и 

функций в процессе общественного развития. 

Применять методы научного познания, типологизацию, 

доказательства; классифицировать социальные 

институты, типы обществ. Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе форм социальных 

Библиотека ЦОК 
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изменений, ведущих тенденций и особенностей 

развития российского общества. Выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и идей о 

динамике развития российского общества, влиянии 

массовых коммуникаций на развитие общества и 

человека. Конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения о влиянии массовых 

коммуникаций на развитие человека и общества. 

2.2 
Общественный прогресс. 

Процессы глобализации 
 4  

Раскрывать понятия «общественный прогресс», 

«глобализация», «глобальные проблемы и вы зовы». 

Применять методы доказательств, социального 

прогнозирования; классифицировать критерии 

общественного прогресса. Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе противоречий 

общественного прогресса. Проводить 

целенаправленный поиск социальной информации, 

вести дискуссию о последствиях общественного 

прогресса. Выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей о противоречивости 

глобализации и её последствий, вызовах и угрозах XXI 

в. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

2.3 
Сущность человека. Духовное 

и материальное в человеке 
 2  

Характеризовать человека как субъекте общественных 

отношений. Применять методы доказательства, 

наблюдения. Соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях 

при анализе процесса антропогенеза. Проводить 

целенаправленный поиск социальной информации, 

вести дискуссию о сущности человека, роли духовного 

Библиотека ЦОК 
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и материального в человеке. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными 

ситуациями теоретические положения о человеке, 

способности человека к познанию и деятельности. 

2.4 
Сознание. Массовое сознание 

и его особенности 
 3  

Характеризовать индивидуальное и общественное 

сознание. 

Выявлять признаки и объяснять роль институтов 

массовой коммуникации. 

Классифицировать формы общественного сознания. 

Применять методы типологизации, практики 

для обоснования истинных суждений. 

Соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе 

воздействия СМИ на сознание в условиях 

цифровизации, установки и стереотипы массового 

сознания. 

Вести целенаправленный поиск социальной 

информации, вести дискуссию о роли СМИ в условиях 

цифровой среды. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

2.5 
Деятельность как способ 

существования людей 
 2  

Применять знания о деятельности, свободе и 

необходимости, свободе и ответственности. 

Классифицировать и сравнивать виды деятельности, 

потребности. Вести целенаправленный поиск 

социальной ин формации, дискуссию о свободе и 

необходимости в деятельности человека. Проявлять 

готовность продуктивно взаимодействовать с 

общественными институтами на основе правовых норм 

для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

2.6 
Теория познания. Истина и её 

критерии 
 4  

Характеризовать познание и его формы, истину, 

мышление, роль языка, знание и его виды. 
Библиотека ЦОК 
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Классифицировать виды знаний, критерии и виды 

истины, формы познания. Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе форм познания, 

роли мышления и языка. 

Вести целенаправленный поиск социальной ин 

формации, вести дискуссию об истине и заблуждении, 

распространённых ошибках в рассуждениях, 

допустимых приёмах рационального спора. 

Использовать собственный социальный опыт при 

решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем в связи с использованием методов 

обоснования истины. 

2.7 
Научное знание и его 

характерные черты 
 2  

Классифицировать уровни и методы научного знания. 

Вести целенаправленный поиск социальной 

информации, дискуссию о роли науки в современном 

обществе, социальных последствиях научных 

открытий и ответственности учёного. Выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и идей о 

дифференциации и интеграции научного знания. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

2.8 
Духовная жизнь человека и 

общества 
 6  

Объяснять сущность культуры, мировоззрения. 

Применять методы типологизации, социологических 

опросов, доказательств, наблюдения, практики. 

Классифицировать типы мировоззрения, виды 

культуры. Вести целенаправленный поиск социальной 

информации, дискуссию о роли элитарной и массовой 

культуры в обществе. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

2.9 
Направления духовной 

деятельности. Формы 

духовной культуры 
 4  

Раскрывать ценностно-нормативную основу 

деятельности институтов в сфере культуры (религия, 

искусство, наука, образование), оценивать роль 

государственно-общественных ин ститутов в сфере 

культуры в Российской Феде рации. Соотносить 

Библиотека ЦОК 
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различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе социальных 

функций науки, искусства, образования. Вести 

целенаправленный поиск социальной ин формации, 

дискуссию о роли науки в современном обществе, 

социальных последствиях научных открытий и 

ответственности учёного. Выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей о влиянии 

религии, науки, современного искусства на человека и 

общество, достижениях российской науки на 

современном этапе, роли образования в сохранении 

культурного наследия. 

2.10 Этика и этические нормы  4  

Применять знания о морали, этических нормах. 

Классифицировать категории этики. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными 

ситуациями теоретические положения о возможностях 

оценки поведения с использованием нравственных 

категорий. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

2.11 
Представление результатов 

проектной, исследовательской 

деятельности 

 2  

Использовать методы научного познания социальных 

процессов и явлений при выполнении проектов и иных 

работ, разрабатываемых на содержательном материале 

раздела «Основы философии». Ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, 

жанрам, с позиций достоверности сведений. 

Проводить с опорой на полученные из различных 

источников знания учебно-исследовательскую и 

проектную работу по философской проблематике: 

определять тематику учебных исследований и 

проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками 

Библиотека ЦОК 
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презентации результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях. 

Выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах. 

2.12 
Повторительно-обобщающие 

уроки по разделу «Введение в 

философию» 

 2  
Закрепление. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

Раздел 3. Введение в социальную психологию (26 часов) 

3.1 
Социальная психология как 

наука 
 2  

Характеризовать предмет и методы исследования, 

этапы и основные направления развития, место и роль 

социальной психологии в социальном познании, в 

постижении и преобразовании социальной 

действительности; взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов. Применять методы 

социальной психологии, включая анкетирование, 

интервью, метод экспертных оценок, анализ 

документов, для принятия обоснованных решений, 

планирования и достижения. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

3.2 
Общество и личность в 

социальной психологии 
 6  

Раскрывать общественную природу личности, её 

включённость в различные группы и общество в 

целом; процессе социализации. Применять методы 

социальной психологии, включая анкетирование, 

интервью, метод экспертных оценок, анализ 

документов, для принятия обоснованных решений, 

планирования и достижения познавательных и 

практических целей. Классифицировать типы 

социальных отношений. Использовать собственный 

социальный опыт при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными 

Библиотека ЦОК 
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ситуациями теоретические положения о личности в 

группе, самопознании и самооценке, ролевом 

поведении. 

3.3 Социальная психология групп  6  

Применять знания о групповых явлениях и процессах, 

структуре и специфике малых и больших групп, 

межгрупповых отношениях. Использовать методы 

социальной психологии, включая анкетирование, 

интервью, анализ документов, для принятия 

обоснованных решений, планирования и достижения 

познавательных и практических целей. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

3.4 
Общение и социальное 

взаимодействие 
 6  

Объяснять роль общения и средств коммуникации в 

формировании социально-психологических качеств 

личности; природе межличностных конфликтов и 

путях их разрешения. Применять методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод 

экспертных оценок, анализ документов, для принятия 

обоснованных решений, планирования и достижения 

познавательных и практических целей. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

3.5 

Психологическое образование 

и профессиональная 

деятельность социального 

психолога 

 2  

Объяснять взаимосвязи общественных наук, не-

обходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов. Проявлять умения, 

необходимые для успешного продолжения образования 

в высшей школе по направлениям социально-

гуманитарной подготовки, включая способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с социальной психологией. 

Применять элементы методологии социального 

познания, включая возможности цифровой среды; 

применять методы социальной психологии для 

принятия обоснованных решений при осуществлении 

профессионального выбора. Проявлять умения, 

необходимые для успешного продолжения образования 

в высшей школе по направлениям социально-

Библиотека ЦОК 
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гуманитарной подготовки, включая способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с социальной психологией. 

3.6 

Представление результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 2  

Опираться на методы научного познания социальных 

процессов и явлений при выполнении проектов и иных 

работ по социально-психологи ческой тематике, в том 

числе формулировать проблему, цели и задачи учебно-

исследовательских работ и проектов, разрабатываемых 

на содержательном материале раздела «Основы соци-

альной психологии». 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

3.7 

Повторительно-обобщающие 

уроки по разделу «Введение в 

социальную психологию» 
 2  

Закрепление. 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

Раздел 4. Введение в экономическую науку (62 часа) 

4.1 
Экономика как наука и сфера 

деятельности человека 
 4  

Характеризовать основы экономической науки, методы 

исследования, место и роль в социальном познании, в 

постижении и преобразовании социальной 

действительности; раскрывать ключевые темы, 

исследуемые экономической наукой, включая темы об 

ограниченности ресурсов, экономическом выборе, 

экономической эффективности, о типах экономических 

систем, микроэкономике, макроэкономике, мировой 

экономике, экономических институтах и их роли в 

развитии общества, экономическом содержании 

собственности. Опираться на методы научного 

познания социальных процессов и явлений при 

выполнении проектов и иных работ по экономической 

тема тике, в том числе формулировать проблему, цели 

и задачи учебно-исследовательских работ и проектов. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

4.2 
Экономическая деятельность 

и её субъекты 
 5  

Применять знания об экономических отношениях и 

экономических интересах, кривой производственных 

возможностей. Классифицировать субъекты 

экономической деятельности, факторы производства и 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b


факторные доходы. Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности 

субъектов экономики. Конкретизировать примерами из 

личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения о деятельности различных 

субъектов экономики (домашнее хозяйство, 

предприятие, государство), выборе рациональных 

способов поведения людей в экономике в условиях 

ограниченных ресурсов. 

4.3 Институт рынка  6  

Объяснять рыночное ценообразование. Раскрывать 

ценностно-нормативную основу деятельности, 

основные функции института рынка. Характеризовать 

политику Российской Федерации, направленную на 

укрепление и развитие экономических институтов, в 

том числе конкуренции. Применять методы научного 

познания, включая социальное и экономическое 

прогнозирование, наблюдение, практику, интервью, 

анализ документов, для принятия обоснованных реше-

ний, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, включая решения о выборе 

будущей профессионально-трудовой сферы. 

Классифицировать типы рыночных структур, методы 

антимонопольного регулирования экономики. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о причинах и последствиях действия 

рыночных механизмов в экономике, рыночном 

регулировании экономической жизни. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

4.4 Рынки и ресурсы  6  
Сравнивать ресурсы, рынки. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b


социальной действительности, модельными 

ситуациями теоретические положения о действии 

законов спроса и предложения на различных рынках, 

особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции 

на рынке труда, роли информации как ресурсе 

экономики и способах решения проблемы асимметрии 

информации. Характеризовать политику Российской 

Федерации, направленную на укрепление и развитие 

экономических институтов, в том числе рынка труда. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о причинах и последствиях, 

эффективности действия рынка ресурсов. 

4.5 
Институт 

предпринимательства 
 4  

Применять знания о факторах и издержках 

производства. Раскрывать ценностно-нормативную 

основу института предпринимательства и его основные 

функции. Характеризовать политику Российской 

Федерации, направленную на укрепление и развитие 

экономических институтов, в том числе малого и 

среднего предпринимательства. Классифицировать 

виды предпринимательской деятельности, показатели 

деятельности фирмы. 

Применять знания о факторах и издержках 

производства. Раскрывать ценностно-нормативную 

основу института предпринимательства и его основные 

функции. Характеризовать политику Российской 

Федерации, направленную на укрепление и развитие 

экономических институтов, в том числе малого и 

среднего предпринимательства. Классифицировать 

виды предпринимательской деятельности, показатели 

деятельности фирмы. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

4.6 Фирмы в экономике  4  
Соотносить различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b


взаимосвязи видов издержек производства и 

экономических показателей деятельности фирмы. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей об использовании принципов 

менеджмента и маркетинга в деятельности фирмы. 

4.7 Финансовые институты  8  

Характеризовать банковскую систему, финансовые 

рынки, политику Российской Федерации, 

направленную на укрепление и развитие эконо-

мических институтов, в том числе налоговой системы, 

финансовых рынков. Применять методы научного 

познания, включая типологизацию, экономическое и 

финансовое прогнозирование, наблюдение, практику, 

анализ документов для принятия обоснованных ре-

шений, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций; способах 

снижения рисков при использовании финансовых 

услуг. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

4.8 Государство в экономике  9  

Раскрывать экономические функции государства, 

общественные блага, внешние эффекты. Вести 

целенаправленный поиск социальной ин формации, 

используя источники научного и научно-

публицистического характера, вести дискуссию о 

причинах несовершенства рыночной организации 

хозяйства, циклическом развитии экономики, 

механизмах государственного регулирования рынков. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о роли и функциях государства в 

экономике, способах предоставления общественных 

благ, о способах распределения государственных 

доходов; об источниках государственных доходов. 

Конкретизировать примерами из личного социального 

опыта, фактами социальной действительности, 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b


модельными ситуациями теоретические положения о 

циклическом развитии экономики. 

4.9 

Основные 

макроэкономические 

показатели 
 6  

Характеризовать экономический рост, экономический 

цикл, макроэкономическое равновесие. Соотносить 

различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе взаимосвязи 

основных макроэкономических показателей. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

4.10 Международная экономика  6  

Раскрывать сущность международного разделения 

труда, международной торговли. Характеризовать 

политику Российской Федерации, направленную на 

укрепление и развитие экономических институтов, в 

том числе внешней торговли. Выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей о выборе 

направлений государственной политики регулирования 

внешней торговли, сравнительных преимуществах в 

международной торговле. Анализировать 

информацию, полученную из разных источников. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

4.11 

Представление результатов 

проектно и исследовательской 

деятельности 

 2  

Проявлять умения, необходимые для успешного 

продолжения образования в высшей школе по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах; 

способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с экономической 

наукой. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

4.12 

Повторительно-обобщающие 

уроки по разделу «Введение в 

экономическую науку» 
 2  

Закрепление. 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

Раздел 5.  Итоговое повторение (5 часов) 

https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/dca2e93b


 
Итоговое повторение по всему 

курсу 
5 

Закрепление. Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dca2e93b 

 

11 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование 

тем/разделов программы 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Введение в социологию (32 часа) 

1.1 Социология как наука  2  

Характеризовать основы социологии, включая 

знания о предмете и методах исследования, эта 

пах и основных направлениях развития, месте и 

роли в социальном познании, в постижении и 

преобразовании социальной действительности; о 

взаимосвязи общественных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов. Применять элементы 

методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды для анализа 

изучаемых объектов. Применять методы научного 

познания социальных процессов и явлений, 

включая социологический опрос, 

социологическое наблюдение, анализ документов 

и социологический эксперимент. Соотносить 

различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе 

социальных явлений, изучаемых социологией. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

1.2 
Социальная структура и 

социальная стратификация 
 3  

Объяснять сущность социальной структуры 

общества. Соотносить различные теоретические 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/dca2e93b
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе социальных явлений, 

изучаемых социологией, таких как социальное 

неравенство, социальная стратификация. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о критериях социальной 

стратификации в информационном обществе. 

Конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действи-

тельности, модельными ситуациями 

теоретические положения о социальном 

неравенстве, критериях социальной 

стратификации. 

1.3 
Субъекты общественных 

отношений 
 6  

Применять знания о социальных общностях и 

группах, положении индивида в обществе; роли 

миграционных процессов, межнациональных 

отношений. Классифицировать социальные 

группы, социальные культуры и субкультуры. 

Соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе социальных явлений, 

изучаемых социологией, таких как 

взаимодействие личности и социальных групп, 

этнические отношения и их роль в 

государственном развитии, миграционные 

процессы и их особенности. Анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, 

включая опыт самопознания и самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

выполнения социальных ролей; использовать его 

при решении познавательных задач и разрешении 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


жизненных проблем, в том числе связанных с 

изучением социальных групп, социального 

взаимодействия. 

1.4 

Социальные институты 

семьи, образования, 

религии, СМИ 

 6  

Характеризовать общество как систему 

социальных институтов и их ценностно-

нормативную основу, деятельность и основные 

функции. Классифицировать уровни образования, 

средства массовой информации, религии, 

социальные статусы. Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, изучаемых социологией, таких как типы 

семьи, функции семьи, образования религии. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о механизме осуществления 

социальных связей, семейных ценностях, роли 

цифровой и виртуальной среды в жизни молодёжи 

и других социальных групп, роли средств 

массовой информации в современном обществе. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

1.5 
Положение личности в 

обществе 
 9  

Объяснять положение индивида в обществе, 

формы и каналы социальной мобильности; 

социальные нормы и социальный контроль, 

причины социальных конфликтов и способов их 

разрешения. Характеризовать основные функции 

институтов статусно-ролевых отношений, 

социального контроля. Классифицировать 

социальные статусы, социальные конфликты, 

виды социального контроля. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

1.6 

Социологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность социолога 

 2  

Применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая 

методы социологии, такие как социологический 

опрос, социологическое наблюдение, анализ 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


документов и социологический эксперимент. 

Принимать обоснованные решения, планировать 

познавательные и практические цели, используя 

возможности применения знаний основ 

социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности. 

1.7 

Представление результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 2  

Проводить с опорой на полученные из различных 

источников знания учебно-исследователь скую, 

проектно-исследовательскую и другую 

творческую работу по социальной проблематике: 

определять тематику учебных исследований и 

проектов, осуществлять поиск оптимальных путей 

их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть 

навыками презентации результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

1.8 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

социологию» 

 2  

Закрепление. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

Раздел 2. Введение в политологию (34 часа) 

2.1 Политология как наука  2  

Характеризовать предмет и методы исследования, 

этапы и основные направления развития, место и 

роль политологии в социальном познании, в 

постижении и преобразовании социальной 

действительности; понимать взаимосвязи 

общественных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов. Применять методы научного 

познания политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурно-функциональный 

анализ, системный, институциональный, 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


социально- психологический подходы. Принимать 

обоснованные решения, планировать 

познавательные и практические цели, используя 

возможности применения знаний основ 

политологии в различных областях 

жизнедеятельности. Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, изучаемых политологией. 

2.2 Политика и общество  4  

Применять знания о функциях политики, 

субъектах политической власти, политических ли 

дерах и политических элитах, роли рядовых 

граждан в политике. Применять нормативно-

ценностный и социально-психологический 

подходы для достижения познавательных целей 

при анализе взаимосвязи морали и политики, роли 

личности в политике, социально-психологический 

подход при изучении политического лидерства. 

Классифицировать субъекты и объекты политики, 

виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, фор мы 

правления и государственно-территориального 

устройства, виды политических элит, типы 

политического лидерства. Соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях при анализе деятельности 

политических лидеров и политической элиты. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

2.3 

Политическая власть. 

Политическая система. 

Роль государства в 

политической системе 

 5  

Раскрывать сущность политической системы, 

характеризовать государство как основной 

институт политической системы, его формы, при 

знаки и функции, государственное управление. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


Характеризовать основные функции 

политической системы, государства и институтов 

государственной власти, политических партий, 

институтов представительства социальных 

интересов. Применять структурно-

функциональный анализ, системный и 

институциональный подходы для достижения 

познавательных целей. Классифицировать формы 

государства, типы политических режимов, формы 

правления и государственно-территориального 

устройства. Выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей о 

проблемах современной демократии, 

политической коммуникации. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями теоретические 

положения о власти в обществе, структуре, 

ресурсах, функциях и легитимности политической 

власти, политических нормах и ценностях. 

2.4 
Институты 

государственной власти в 

Российской Федерации 

 6  

Применять знания об институтах государственной 

власти: главы государства, законодательной и 

исполнительной власти, судопроизводства и 

охраны правопорядка, государственного 

управления. Характеризовать основные функции 

институтов государственной власти, 

конституционные принципы, определяющие 

деятельность политических институтов, включая 

государственную политику в Российской 

Федерации, направленную на развитие 

политических институтов, в том числе институтов 

государственного управления. Применять 

структурно-функциональный анализ, системный и 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


институциональный подходы при анализе 

функций институтов государственной власти и их 

структуры для достижения познавательных целей. 

Классифицировать виды политических 

институтов. 

2.5 

Институты 

представительства 

социальных интересов в 

Российской Федерации 

 4  

Применять знания об институтах 

представительства социальных интересов: 

всеобщего избирательного права, политических 

партий и общественных организаций, в том числе 

об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Характеризовать основные функции институтов 

представительства социальных интересов, 

политических партий, конституционные 

принципы, определяющие деятельность 

обществен но-политических движений, 

государственную политику в Российской 

Федерации, направленную на развитие 

политических институтов, в том числе 

избирательной системы, местного 

самоуправления; на развитие взаимодействия 

институтов гражданского общества и публичной 

власти. Применять системный и 

институциональный подходы для принятия 

обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной 

роли избирателя, участии в деятельности 

политических партий и общественно-

политических движений. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

2.6 
Политическая культура и 

политическое сознание 
 3  

Характеризовать политическую культуру и её 

типы, политическую социализацию, политические 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


идеологии. Применять методы доказательства, 

наблюдений, практики. Классифицировать виды 

деятельности, потребности. Применять 

нормативно-ценностный, системный, 

институциональный, социально-психологический 

подходы для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при 

участии в политической коммуникации, в 

противодействии политическому экстремизму. 

2.7 Политический процесс  4  

Применять знания о политическом процессе, его 

особенностях и динамике, типах и способах раз-

решения политических конфликтов. 

Характеризовать факторы и механизмы 

социальной динамики, включая государственную 

политику в Российской Федерации, направленную 

на развитие политических институтов. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

2.8 

Политологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность политолога 

 2  

Объяснять взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов. Проявлять 

умения, необходимые для успешного 

продолжения образования в высшей школе по 

направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая способность 

ориентироваться в направлениях, связанных с 

политологическим образованием и 

профессиональной деятельностью политолога. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

2.9 

Представление результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 2  

Проводить с опорой на полученные из различных 

источников знания учебно-исследователь скую и 

проектную работу по политологической 

проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие 

работ; владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях. 

2.10 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

политологию» 

 2  

Закрепление. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

Раздел 3. Введение в правоведение (60 часов) 

3.1 
Юридическая наука: этапы 

и основные направления 

развития 
 2  

Характеризовать предмет и методы исследования 

правоведения, его место и роль в постижении и 

преобразовании социальной действительности; 

понимать взаимосвязи общественных наук, 

необходимость комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов. Использовать 

элементы методологии социального познания, 

включая возможности цифровой среды для 

объяснения сущности права. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

3.2 
Право как социальный 

институт. Система права 
 4  

Применять знания о праве, его роли в жизни 

общества, о ценностно-нормативной основе 

деятельности институтов права и их основных 

функциях; взаимосвязи и взаимовлиянии раз 

личных институтов, изменении их состава и 

функций в процессе общественного развития. 

Применять методы научного познания, включая 

методы правоведения, такие как формально- 

юридический, сравнительно-правовой, на основе 

метода типологизации классифицировать виды 

правовых норм, источники права, отрасли права. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

3.3 
Связь права и государства. 

Правотворчество и 

законотворчество 
 4  

Объяснять взаимосвязь права и государства, их 

роль в жизни общества. Характеризовать факторы 

и механизмы социальной динамики, включая 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
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государственную политику в Российской 

Федерации, направленную на развитие 

институтов государственного управления, 

избирательной системы, местного 

самоуправления; на развитие взаимодействия 

институтов гражданского общества и публичной 

власти. Вести целенаправленный поиск 

социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, 

вести дискуссию, в том числе о связи права и 

государства. 

3.4 

Правовая культура. 

Правоотношения и 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность 

 6  

Раскрывать сущность правосознания, правовой 

культуры, правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности. Применять 

элементы методологии социального познания, 

включая возможности цифровой среды для 

принятия обоснованных решений в различных 

областях жизнедеятельности, планирования и 

достижения познавательных и практических 

целей, в том числе в будущем при осуществлении 

социальной роли участника раз личных 

социальных групп, при осуществлении 

профессионального выбора. Классифицировать 

виды правоотношений, виды правонарушений, 

виды юридической ответственности. Выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и 

идей о правоспособности и дееспособности. 

Анализировать и оценивать собственный 

социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, выполнения социальных ролей; 

использовать его при решении познавательных 

задач и разрешении жизненных проблем, 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 
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связанных с деятельностью участников 

правоотношений, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения. 

3.5 
Основы конституционного 

права 
 2  

Раскрывать основные понятия и категории, 

принципы, источники конституционного права 

России, об основах конституционного строя. 

Характеризовать конституционные принципы, 

определяющие деятельность политических, 

правовых институтов. Использовать собственный 

социальный опыт при решении познавательных 

задач и разрешении жизненных проблем, 

связанных с деятельностью участников 

конституционно-правовых отношений. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

3.6 

Права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в Российской 

Федерации 

 5  

Применять знания о правах и свободах человека и 

гражданина, конституционных обязанностях. 

Характеризовать ценностно-нормативную основу 

и основные функции институтов гражданства, 

представительства социальных интересов, в том 

числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и 

идей о воинской обязанности и альтернативной 

гражданской службе. Анализировать и оценивать 

собственный социальный опыт, конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями теоретические 

положения о способах защиты своих прав и 

интересов. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

3.7 

Конституционно-правовой 

статус России как 

федеративного государства. 

 4  

Характеризовать конституционно-правовой статус 

высших органов власти в Российской Феде рации, 

основ деятельности правоохранительных органов 

и местного самоуправления. Характеризовать 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 
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Органы власти в 

Российской Федерации 
ценностно-нормативную основу и основные 

функции институтов государственной власти: 

института главы государства, законодательной, 

исполнительной судебной власти, охраны 

правопорядка, государственного управления. 

Соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе деятельности институтов 

государственной власти. 

3.8 
Основные отрасли частного 

права 
 10  

Раскрывать основные понятия и категории, 

принципы, источники отдельных отраслей 

российского частного права. Характеризовать 

ценностно-нормативную основу и основные 

функции институтов образования, семьи и брака, 

материнства, отцовства и детства, наследования. 

Выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей о защите гражданских прав и прав 

потребителей; усыновлении, опеке и 

попечительстве; приёмной семье, брачном 

договоре. Использовать собственный социальный 

опыт при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, связанных с 

деятельностью участников правоотношений в 

отраслевом многообразии. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями теоретические 

положения о способах защиты своих прав и 

интересов, сделках, договорах, обязательствах, 

основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, браке и 

семейных отношениях, образовательных и 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 
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трудовых правоотношениях, особенностях 

правового регулирования труда 

несовершеннолетних в РФ. 

3.9 
Основные отрасли 

публичного права 
 8  

Раскрывать основные понятия и категории, 

принципы, источники отдельных отраслей 

российского публичного права. Характеризовать 

ценностно-нормативную основу института 

государственного управления, его основные 

функции. 

Соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе деятельности участников 

административных, финансовых, налоговых, 

уголовных правовых отношений. Выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и 

идей о противодействии коррупции; способах 

защиты экологических прав. Использовать 

собственный социальный опыт при решении 

познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, связанных с деятельностью участников 

правоотношений в отраслевом многообразии. 

Конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения о преступлениях и 

преступности, со ставе преступления, 

необходимой обороне и крайней необходимости. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

3.10 
Основные отрасли 

процессуального права 
 7  

Раскрывать основные понятия и категории, 

принципы, источники отдельных отраслей 

российского процессуального права. 

Характеризовать ценностно-нормативную основу 

и основные функции института судопроизводства. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


Соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе деятельности участников 

процессуальных отношений. Анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, 

включая опыт самопознания и самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

выполнения социальных ролей; использовать его 

при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, связанных с деятельностью 

участников правоотношений. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями теоретические 

положения о стадиях гражданского и уголовного 

процесса. 

3.11 Международное право  2  

Раскрывать основные понятия и категории, 

принципы, источники международного права. 

Соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе деятельности участников 

международно-правовых отношений. 

Конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения о международной 

защите прав человека. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

3.12 

Юридическое образование 

и профессиональная 

деятельность юриста 

 2  

Характеризовать взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов. Применять 

элементы методологии социального познания, 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


включая возможности цифровой среды. 

Применять методы правоведения для принятия 

обоснованных решений при осуществлении 

профессионального выбора. Конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями теоретические 

положения о развитии правовой грамотности. 

3.13 

Представление результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 2  

Применять методы научного познания социаль-

ных процессов и явлений при выполнении 

проектов и иных работ, разрабатываемых на 

содержательном материале раздела «Основы 

правоведения». Ранжировать источники 

социальной информации по целям 

распространения, жанрам, с позиций 

достоверности сведений. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

3.14 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

правоведение» 

 2  

Закрепление. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd 

Итоговое повторение  (10 часов) 

2.2.2.Изложить рабочую программу по учебному предмету «Индивидуальный проект» в следующей редакции: 

 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную особую форму организации деятельности 

(учебное исследование или учебный проект) и входит в учебные планы и индивидуальный план (ИП) обучающегося на 

уровне среднего общего образования. 

Целью проектной деятельности является создание условий для развития личности обучающегося, способной: 

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

-проявлять социальную ответственность; 
-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

https://m.edsoo.ru/10bf8ccd
https://m.edsoo.ru/10bf8ccd


-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

-генерировать новые идеи, творчески мыслить. 
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-развитие исследовательских навыков, навыков целеполагания, планирования деятельности, самоанализа, рефлексии 

и публичного выступления; 

-обучение навыкам проблематизации, конструктивного сотрудничества; 

- обучение выбору, освоению и использованию оптимальной технологии изготовления продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из информационного поля; 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося с докладом);  

• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила пользования приборами, 

демонстрация опытов, презентации);  

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной направленности, проведение 

учащимися опытов, исследовательской деятельности);  

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);  

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, исследовательский метод);  

• методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: учащиеся приобретают 

навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы 

(проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление 

презентации и её защита).  

 

Индивидуальный проект выполняется старшеклассником в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: исследовательского, творческого, социально-ориентированного, информационного, конструкторского, 

инженерного, в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, ФОП СОО и Положением об 

индивидуальном проекте в МБОУ «СОШ № 78». 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 

учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 



Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

В ходе работы над индивидуальным проектом обучающийся получает текущие отметки по пятибалльной системе за 

выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в журнал на страницу «Индивидуальный проект». 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» проводится в 10 классе в форме защиты 

проекта. По итогам представления индивидуального проекта на ШЭК выставляется отметка за курс «Индивидуальный 

проект». Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Защита проекта» в классном журнале и личном деле за 

учебный курс «Индивидуальный проект». 

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. 
 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
 

Предметные результаты:  
- 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;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности;  

- 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;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся  

Личностные результаты:  
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  



-действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения;  

Познавательные:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  



- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Коммуникативные:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  
 

Содержание учебного курса 
 

Введение  

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его понятийно-содержательные элементы. 

Нормативная правовая база учебного курса «Индивидуальный проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, 

тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, модель 

и др. История технологии проектов. Типовая классификация проектов в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. Структура проекта. Понятие исследования, исследовательской деятельности. Отличие понятий 

«проект», «исследование». 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности  

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная культура. Виды 

информационных источников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Информационные 



ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Сетевые носители – источник 

информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными 

сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии визуализации и 

систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или 

визуальных заметок. Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. Тренинг по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 

Понятие методологии и методики научных исследований 

Понятие «проблема», «Обыденно-практическое знание» и «научное знание», их различия, «объект исследования», «предмет 

исследования». Постановка проблемы. Оценка качества исследовательской проблемы. Выбор темы исследования, связанной 

с новейшими достижениями в области науки и технологий.  

Понятие «гипотеза», «описательные и объяснительные гипотезы». Требования, предъявляемые к гипотезе. Оценка качества 

разработки гипотезы. Проверка гипотез разных типов. Метод сбора исходной информации, статистической проверки 

гипотез. Типы измерительных шкал, их особенностей и назначения.  

Проектирование и составление индивидуального рабочего плана исследования. Поиск источников информации и 

литературы. Определение и подбор методик исследования. Отбор фактического материала для исследования.  

Проведение опытно-экспериментальной работы. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации. Обработка полученных материалов: анализ, выводы, заключение.  

Структурные компоненты исследования. Требования, предъявляемые к оформлению исследования (оформление текста 

введения и основных разделов исследования, требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, формул, 

приложений и списка литературы).  

Параметры и критерии оценки исследовательской деятельности. Самооценка. 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Знакомство 

с примерами учебных проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 



Индивидуальное проектирование, исследовательский процесс 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать 

ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого 

исследования; теория + практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, 

выбрать объект и предмет исследования. Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и 

компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. Подготовка к защите. 

Самостоятельная работа обучающихся. Индивидуальные консультации. Взаимодействие с руководителем проекта.  

Оформление проектной/исследовательской работы 

Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

Рефлексия проектной деятельности. 

 

Проект должен быть представлен на бумажном и электронном носителе информации. 
В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением проекта. 
Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных  частей содержания курса и его теоретической части 

(цель контроля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается  отметками «2», «3», «4» или «5».  Оценки 

выставляются по следующим критериям: 
«5»: теоретический материал  понят обучающимся, излагается им в собственной интерпретации и сопровождается 

иллюстрациями и примерами; обучающиеся самостоятельно формулируют выводы и анализируют содержание проектов. 
«4»:  теоретический материал обучающимися  усвоен формально, но воспроизводится в целом  без 

ошибок;  используются заимствованные  иллюстрации и примеры; формулирует выводы и осуществляет анализ с помощью 

учителя и по наводящим вопросам. 
«3»:  теоретический материал усвоен фрагментарно; отвечает на простые вопросы репродуктивного 

характера;  участвует в диалоге с учителем при обсуждении учебного материала. 



«2»: теоретический материал  не усвоен в полном объеме; в учебной деятельности на уроке не участвует. 
Оценка индивидуальных проектов (см. Приложение) 
В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения  индивидуального проекта осуществляется 

систематически; обучающиеся представляют рабочие материалы и проделанную работу  по запросу учителя. 
В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса в каждом классе  проводится конференция учащихся 

с представлением проектной работы. Во время ученической  конференции работу оценивает экспертная группа, в состав 

которой входят педагоги, имеющие опыт  руководства проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. 
По итогам представления работы выставляется оценка за «защиту проекта». Если обучающийся представил более 

одного проекта, то  итоговой признается лучшая из полученных оценок. 
Защита проекта признается успешной, если проект соответствует  соответствующим требованиям, выполнен 

учащимся самостоятельно и в ходе защиты учащийся  продемонстрировал владение содержанием проекта. 
Итоговая  годовая  оценка в 10 классе  выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок 

за  каждое полугодие и оценки за защиту индивидуального проекта. 
 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Критерий Базовый (0-25 баллов)  Повышенный (26-30 баллов)  

Коммуникативная деятельность. 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. Текст хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы.  

Познавательная деятельность. Работа в целом свидетельствует о способности  с 

помощью 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  свидетельствует о способности самостоятельно  ставить 

проблему и находить пути её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 

изученного.  

Регулятивная деятельность. 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.Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 
Способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности. 

Данные виды деятельности осуществляются с 

помощью руководителя. 
Данные виды деятельности осуществляются обучающимся 

самостоятельно. 



Способность постановки цели и 

формулирования гипотезы, 

планирования работы, отбора и 

интерпретации, структурирования 

аргументации результатов 

исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Данные виды деятельности осуществляются с 

помощью руководителя. 
Данные виды деятельности осуществляются обучающимся 

самостоятельно. 

 

Составляющие оценки индивидуального проекта: 

 Процесс работы над проектом (сформированность познавательных, регулятивных УУД, способность к осуществлению 

деятельности, необходимой для работы над проектом) 
 Оформление проекта и его защита (сформированность коммуникативных УУД, качество проекта и его презентации). 

Работы реферативного характера, излагающие общедоступную информацию, к защите не допускаются. 
 

Перевод первичных баллов в отметку*: 
Уровень Отметка (оценка) Кол-во первичных баллов** 

Низкий уровень Отметка «неудовлетворительно» («2») 0-14 первичных баллов 
Базовый уровень  отметка «удовлетворительно» («3») 15-20 первичных баллов  

отметка «хорошо» («4») 21-25 первичных баллов  
Повышенный уровень  отметка «отлично» («5») 26-30 первичных баллов  

*) при получении дробного результата он округляется до целых по правилам округления. 
**) каждый проект оценивается не менее чем двумя экспертами; количество средних баллов  по каждому проекту равно среднему арифметическому сумм первичных 

баллов, выставленных экспертами. 
 

Тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Введение. 

Методология 

проектной и 

2 Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, 

структурировать знания, осознанно и произвольно выстраивать речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/70 



исследовательской 

деятельности 

 

Умение планировать исследование или проект, выдвигать гипотезу, 

формулировать тему. 

 

Умение работать с текстом, находить информацию из текста, анализ и 

переработка информации. 

 

Сравнивать различные типологии проектов. Делать выбор. 

 

Планирование собственной деятельности в рамках курса, постановка учебной 

проблемы и определение задач. 

 

Использование информации для решения учебной и проектной задач.  

 

Уметь выявлять главную мысль, ставить обще учебные задачи проектов, 

формулировать актуальность темы и проблемы. Поиск и переработка 

информации; организация своей работы по подготовке устного представления 

найденной информации. Планирование своей деятельности в рамках курса, 

постановка учебной проблемы и определение задач. Умение аргументировано 

излагать свои действия, четко и ясно формулировать ответы на вопросы, умение 

использовать таблицы, графики и диаграммы. Сравнение и классификация 

объектов; выдвижение версий; изложение своего мнения и понимание позиции 

другого. Умение выделять главное, структурировать информацию и свой 

проект. Умение находить способы налаживания контакта с аудиторией. 

 

Самостоятельное выделение и формулировка познавательных целей, 

структурирование знаний. Умение публичного выступления. Выдвижение 

версий, осознание многообразия проектов. Умение находить информацию, 

планировать свои учебные действия; выдвижение версии; излагать своё мнение; 

различать в речи мнения, доказательства, факты. Планировать деятельность. 

Умение работать по плану. Оценивать степень и способы достижения цели. 

Умение договариваться в группе.  

 

2 Понятие 

методологии и 

методики научных 

исследований 

12 https://obuchonok.ru/v

vedenie 

3 Информационные 

ресурсы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

6 https://obuchonok.ru/m

etody 

https://obuchonok.ru/n

ode/5776 

4 Индивидуальное 

проектирование, 

исследовательски

й процесс 

5 https://tvorcheskie-

proekty.ru/zadachi-

proekta 



Умение описывать содержание совершаемых действий. Составлять план. 

Выдвигать версии, планировать деятельность. Оценивать степень и способ 

достижения цели.  

 

Рефлексия проектной деятельности 

5 Оформление 

проектной/исслед

овательской 

работы 

9 Самоконтроль и анализ собственного движения в проекте. Самостоятельно 

давать и объяснять оценки событий. Применять в жизни полученные умения, 

компетенции. 

Выдвигать версии, планировать деятельность. Самостоятельно давать и 

объяснять оценки событий. Умение слушать защиту одноклассников. Умение 

фиксировать оценки по критериям, самооценка, самообразование. 

https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/78 

 
 

2.2.3.Включить в ООП СОО МБОУ «СОШ №78» рабочую программу по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень) 

Пояснительная записка 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом особенностей 

преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено 

в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и изучение выдающихся 

произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать и 



интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом «Литература» 

на уровне основного общего образования, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения 

ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская 

дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. 

Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с русским 

языком и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию 

речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов 

России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы 

и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в: 

– сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; 

– развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; 

– осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, 

базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 



коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической 

преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этиконравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а 

также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской 

деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими практиками, 

культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены 

на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием 

теоретиколитературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны 

с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 



взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических возможностей языка и реализацией их 

в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном уровне образования. Общее 

число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе –102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание обучения 

10 КЛАСС 

 

Обобщающее повторение 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой половины XIX века: 

обобщающее повторение («Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. 

Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма 

«Мертвые души»). 

 

Литература второй половины XIX века А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 



Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и всё былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё 

майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по выбору). Например, главы 

«О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» 

и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в 

футляре» и другие.  

Комедия «Вишнёвый сад». 

 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров» и 

других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

 

Литература народов России 



Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. 

Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьеса, Г. 

Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

 

11 КЛАСС 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и 

другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Например, 

стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, 

Н.С. Гумилёва и другие. 

 

Литература ХХ века 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско» и другие. 



А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. 

Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», 

«Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 



А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по выбору). Например, 

В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух поэтов по 

выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, 

К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно 

живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 



В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание 

с Матёрой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице 

моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» 

и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем 

двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); 

В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный 

угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и другие. 

 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному произведению не менее чем двух поэтов 

по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). 

Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын» и других. 

 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 



Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; 

Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие. 

 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору).  

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; 

Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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



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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

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

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и устного народного творчества; 

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

числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том 

числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и 

тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных 

героев; 



готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 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 исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования, 

в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, том числе при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историколитературного процесса; 

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

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

деятельности; 



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

числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

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

современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом 

собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

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

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 



владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления 

при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности 

личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 



самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся ресурсов, 

читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; 

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

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах 

литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности 

по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 



принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

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

быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

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 историкокультурного и нравственно-ценностного 

взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»;  

роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); 



роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина 

и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока;  

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. 

И. Цветаевой;  

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой;  

роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы);  

роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы);  

роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»);  

роман А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

произведения литературы второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору 

(в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. 

Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других);  

не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие);  

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

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

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу 

и другие); 

не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 



6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии 

на литературные темы; 

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

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

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

учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; 

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

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; 

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

(тоническая, силлабическая, 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 другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 



12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

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

различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения программы по литературе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основе 

установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности в контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, 

уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и нравственно-ценностного 

взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России 

(вторая половина XIX века); 

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

в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века 

со временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 



6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с 

учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; 

литературная критика; 

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

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 



языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по литературе должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

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

личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур 

народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 

нравственноценностного 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 смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

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

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

(тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

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

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 



11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 



№ 

п\п 

Наименование 

тем/разделов программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Обобщающее повторение 

 Основные этапы 

литературного процесса от 

древнерусской литературы 

до литературы первой 

половины XIX века: 

обобщающее повторение 

(«Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворения 

и баллады В.А. Жуковского; 

комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума»; произведения 

А.С. Пушкина 

(стихотворения, романы 

«Евгений Онегин» и 

«Капитанская дочка»); 

произведения М.Ю. 

Лермонтова (стихотворения, 

роман «Герой нашего 

времени»); произведения 

Н.В. Гоголя (комедия 

«Ревизор», поэма «Мертвые 

души») 

5 Эмоционально воспринимать литературное произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе, а также о произведениях с 

использованием справочной литературы и интернет-

ресурсов. Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Определять сюжет, героев, идейноэмоциональное 

содержание произведения, ключевые проблемы и своё 

отношение к ним, художественные средства изображения. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

редактировать собственные работы. 

https://resh.edu.ru/subject/14/ 

 Итого по разделу  5   

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 



1.1. А.Н. Островский. Драма 

«Гроза» 

4 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в 

том числе по ролям) драматическое произведение, 

выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. Подбирать и обобщать 

материалы о драматурге, а также об истории создания 

пьесы с использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историкокультурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать 

в паре и в группе. Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретиколитературных терминов и 

понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию и особенности конфликта, 

анализировать ключевые эпизоды с учётом авторской 

позиции и опорой на литературнокритические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том числе сравнительную 

и групповую. Составлять сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения действительности в 

произведении с реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

мировой литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

1. Образовательный 

сайт Е.А. Захарьиной 

http://www.saharina.ru/lit_tes

ts/ 

2. Виртуальная 

библиотека по русской 

литературе XVIII–XX веков 



Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

1.2 И.А. Гончаров. Роман 

«Обломов» 

5 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и интернетресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и выражать своё 

отношение к ним. 

Составлять лексические и историкокультурные 

комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. 

Анализировать литературное произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретиколитературных 

терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, идеи, 

сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции и опорой 

http://metlit.nm.ru - 

Методика преподавания 

литературы 



на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том числе сравнительную 

и групповую. Составлять сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения действительности в 

произведении с реалистическим методом. Сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), 

писать рецензии, отзывы, аннотации. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том числе 

ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

1.3 И.С. Тургенев. Роман «Отцы 

и дети» 

6 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историкокультурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3550/start/9026/ 



в паре и в группе. Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретиколитературных терминов и 

понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые 

эпизоды с учётом авторской позиции и опорой на 

литературно-критические статьи. Выявлять особенности 

системы образов, составлять характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, 

отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

1.4 Ф.И. Тютчев. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в 

том числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять их планы и 

тезисы. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и интернет-

ресурсов. Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые проблемы и 

http://metlit.nm.ru - 

Методика преподавания 

литературы 

http://metlit.nm.ru/


выражать своё отношение к ним. Составлять лексические 

и историкокультурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать лирическое произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве 

формы и содержания с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять письменный 

анализ лирического текста. Сопоставлять стихотворения с 

другими произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, 

отзывы. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

1.5 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Поэма 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

5 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в 

том числе наизусть) лирическое и лиро-эпическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества поэта. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также об 

истории создания стихотворений и поэмы с 

использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором, понимать ключевые 

http://metlit.nm.ru - 

Методика преподавания 

литературы 

http://metlit.nm.ru/


проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историкокультурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать 

в паре и в группе. Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретиколитературных терминов и 

понятий. Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического текста. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, идеи, 

сюжет, композицию, основных героев поэмы и 

анализировать ключевые эпизоды с учётом авторской 

позиции. Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с реалистическим 

методом. Сопоставлять стихотворения и поэму с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, 

отзывы. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

1.6 А.А. Фет. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в 

том числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, составлять их планы и 

тезисы. 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной 

http://www.saharina.ru/lit_tes

ts/ 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2Flit_tests%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2Flit_tests%2F


Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и выражать своё 

отношение к ним. 

Составлять лексические и историкокультурные 

комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. 

Анализировать лирическое произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием теоретиколитературных 

терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. Сопоставлять 

стихотворения с другими произведениями русской и 

мировой литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

др.), писать рецензии, отзывы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на литературную 

тему и редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Виртуальная библиотека по 

русской литературе XVIII–

XX веков 

 

1.7 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Роман-хроника «История 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F


одного города» (не менее 

двух глав по выбору) 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и интернетресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и выражать своё 

отношение к ним. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве 

формы и содержания с использованием 

теоретиколитературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, идеи, 

сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять особенности 

системы образов, составлять характеристику персонажей. 

Составлять сопоставительные таблицы. Сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), 

писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

http://www.saharina.ru/lit_tes

ts/ 

Виртуальная библиотека по 

русской литературе XVIII–

XX веков 



традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

1.8 Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

10 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историкокультурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать 

в паре и в группе. Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретиколитературных терминов и 

понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые 

эпизоды с учётом авторской позиции и опорой на 

литературно-критические статьи. Выявлять особенности 

системы образов, составлять характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении 

с реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

мировой литературы, интерпретациями в различных 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной 

http://www.saharina.ru/lit_tes
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видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

др.), писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

1.9 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир» 

15 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и выражать своё 

отношение к ним. 

Составлять лексические и историкокультурные 

комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. 

Анализировать литературное произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности в единстве формы 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной 
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ts/ 

 

Виртуальная библиотека по 

русской литературе XVIII–

XX веков 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2Flit_tests%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2Flit_tests%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F


и содержания с использованием теоретиколитературных 

терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, идеи, 

сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции и опорой на литературно-

критические статьи. Выявлять особенности системы 

образов, составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, 

отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

1.10 Н.С. Лесков. Рассказы и 

повести (не менее одного 

произведения по выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и интернетресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, созданную 

автором, понимать ключевые проблемы и выражать своё 

отношение к ним. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии, используя словари. 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной 
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Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать литературное произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности в единстве 

формы и содержания с использованием 

теоретиколитературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, идеи, 

сюжет, композицию, анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять особенности 

системы образов, составлять характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, 

отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

1.11 А.П. Чехов. Рассказы (не 

менее трёх по выбору). 

Комедия «Вишнёвый сад» 

8 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

Образовательный сайт Е.А. 

Захарьиной 

http://www.saharina.ru/lit_tes

ts/ 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2Flit_tests%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y93f4a4a39e7b6caaeba5982a7b4061ec&url=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2Flit_tests%2F


также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё отношение к ним. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать 

в паре и в группе. Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретиколитературных терминов и 

понятий. Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать ключевые 

эпизоды с учётом авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, составлять характеристику 

персонажей, в том числе сравнительную и групповую. 

Составлять сопоставительные таблицы. Соотносить 

принципы изображения действительности в произведении 

с реалистическим методом. Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.), писать рецензии, 

отзывы, аннотации. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем.  
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 Итого по разделу 64   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 Стихотворения (не менее 

одного по выбору). 

Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

1 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в 

том числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника. Подбирать и обобщать 

материал о жизни и творчестве поэта с использованием 

справочной литературы и интернетресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, созданную 

автором в лирическом произведении. Составлять 

лексические и историкокультурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. Анализировать 

лирическое произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий. Сопоставлять текст с лирическими 

произведениями русской, мировой и других 

национальных литератур на основе диалога культур. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

отзывы, аннотации, рецензии и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

http://metlit.nm.ru - 

Методика преподавания 

литературы 

 Итого по разделу 1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

http://metlit.nm.ru/


3.1 Зарубежная проза второй 

половины XIX века (не менее 

одного произведения по 

выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материал о жизни и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором в произведении, 

понимать ключевые проблемы и выражать своё 

отношение к ним. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать 

в паре и в группе. Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретиколитературных терминов и 

понятий. Сопоставлять текст с другимипроизведениями 

русской и мировой литературы и их интерпретациями в 

различных видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.). Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать отзывы, аннотации, рецензии и 

редактировать собственные работы. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем.  

http://litera.edu.ru - 

Коллекция «Русская и 

зарубежная 

3.2 Зарубежная поэзия второй 

половины XIX века (не менее 

двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору) 

1 http://litera.edu.ru - 

Коллекция «Русская и 

зарубежная 

3.3 Зарубежная драматургия 

второй половины XIX века 

(не менее одного 

произведения по выбору). 

Например, пьеса Г.Ибсена 

«Кукольный дом» и др. 

1 http://litera.edu.ru - 

Коллекция «Русская и 

зарубежная 

 Итого по разделу  4   

 Развитие речи 10   

 Внеклассное чтение  2   
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11 класс 

 

 Итоговые контрольные 

работы  

4   

 Подготовка и защита 

проектов 

4   

 Резервное время 8   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   



№ 

п\п 

Наименование 

тем/разделов 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Литература конца XIX – начала ХХ века 

1.1 А.И. Куприн. 

Рассказы и повести 

(одно произведение 

по выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, 

работать в паре и в группе. Определять сюжет, героев, 

идейноэмоциональное содержание произведения, 

ключевые проблемы и своё отношение к ним, 

художественные средства изображения. Составлять 

лексические и историкокультурные комментарии. Работать 

со словарями и справочной литературой. Анализировать 

литературное произведение с учётом его родожанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с учётом 

авторской позиции и использованием 

теоретиколитературных терминов и понятий. Сопоставлять 

текст с другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, 

осуществлять программу самостоятельного чтения. Писать 

сочинение, рецензию, отзыв, аннотацию. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/376

2/start/115782/ 



1.2 Л.Н. Андреев. 

Рассказы и повести 

(одно произведение 

по выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Выявлять 

основное содержание и проблемы статьи о писателе. 

Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования), самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. Определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Работать со словарями и справочной 

литературой. Анализировать литературное произведение с 

использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/367

6/start/281601/ 

1.3 М. Горький. 

Рассказы (один по 

выбору). Пьеса «На 

дне» 

5 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Выявлять 

основное содержание и проблемы статьи о писателе. 

Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы и содержания с 

использованием теоретиколитературных терминов и 

понятий. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования), 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе, аргументированно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/480

2/conspect/9398/ 



высказывать свою точку зрения. Определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, оптимально 

использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

1.4 Стихотворения 

поэтов 

Серебряного века 

(не менее двух 

стихотворений 

одного поэта по 

выбору) 

2 Выявлять основное содержание и проблемы статьи о поэте, 

определять его роль в истории поэзии. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Самостоятельно анализировать его с учётом историко-

культурного контекста и родо-жанровой специфики. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения, понимать ключевые проблемы и выражать 

своё отношение к ним, выявлять изобразительно-

выразительные особенности поэтического текста. 

Составлять лексические и историкокультурные 

комментарии. Работать со словарями и справочной 

литературой. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования). 

Самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. Самостоятельно планировать своё досуговое 

чтение, используя различные источники, в том числе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/372

0/conspect/297221/ 



ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

 Итого по разделу:  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

 

2.1 

И.А. Бунин. 

Рассказы (два по 

выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Отвечать на вопросы и 

участвовать в дискуссии, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. Самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять его родовую и жанровую 

принадлежность, художественные особенности. 

Характеризовать тематику, проблематику, идеи, сюжет и 

композицию эпического произведения. Выделять и 

анализировать ключевые эпизоды с учётом выражения 

авторской позиции. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Писать рецензии, 

отзывы, аннотации. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/368

8/main/11408/ 



2.2 А.А. Блок. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору). Поэма 

«Двенадцать» 

4 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том 

числе наизусть) лирическое и лиро-эпическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Анализировать 

литературное произведение с учётом его родожанровой 

специфики. Определять идейно-эмоциональное 

содержание произведения, понимать ключевые проблемы, 

выявлять изобразительно-выразительные особенности 

поэтического текста. Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Самостоятельно 

работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560

8/start/14905/ 

2.3 В.В. Маяковский. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

4 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том 

числе наизусть) лирическое и лиро-эпическое 

произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560

6/main/105478/ 



выбору). Поэма 

«Облако в штанах» 

составлять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Анализировать 

поэтическое произведение с учётом его родожанровой 

специфики. Определять идейно-эмоциональное 

содержание произведения, понимать ключевые проблемы, 

выявлять изобразительные особенности поэтического 

текста. Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического почерка поэта. Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Самостоятельно 

работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

2.4 С.А. Есенин. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том 

числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/374

0/train/12552/ 



интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Анализировать 

поэтическое произведение с учётом его родожанровой 

специфики и авторского стиля. Определять идейно-

эмоциональное содержание произведения, понимать его 

ключевые проблемы, определять средства художественной 

выразительности. Составлять план анализа стихотворения 

и осуществлять письменный анализ лирического текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

2.5 О.Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том 

числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

соотносить её с позицией автора и мнениями участников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/480

9/conspect/14997/ 



дискуссии. Анализировать поэтическое произведение с 

учётом его родожанровой специфики и авторского стиля. 

Самостоятельно определять идейноэмоциональное 

содержание, проблематику произведения. Выявлять 

особенности построения стиха, поэтического почерка 

поэта. Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического текста. 

Самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

2.6 

М.И. Цветаева. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том 

числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

соотносить её с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии. Анализировать поэтическое произведение с 

учётом его родожанровой специфики и авторского стиля. 

Самостоятельно определять идейноэмоциональное 

содержание, проблематику произведения. Выявлять 

особенности построения стиха, поэтического почерка 

поэта. Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/561

4/start/297347/ 



Самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

2.7 А.А. Ахматова. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору). Поэма 

«Реквием» 

4 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том 

числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы (устно или письменно, с использованием 

цитирования) и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

соотносить её с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии. Анализировать поэтическое произведение с 

учётом его родожанровой специфики и авторского стиля. 

Самостоятельно определять идейноэмоциональное 

содержание, проблематику произведения. Выявлять 

особенности построения стиха, поэтического почерка 

поэта. Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического текста. 

Самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/561

1/main/13596/ 



2.8 Н.А. Островский. 

Роман «Как 

закалялась сталь» 

(избранные главы) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Отвечать на вопросы и 

участвовать в дискуссии, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. Самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять его родовую и жанровую 

принадлежность. Характеризовать тематику, 

проблематику, идеи, сюжет  и композицию произведения. 

Выделять и анализировать ключевые эпизоды с учётом 

выражения авторской позиции. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Сопоставлять текст с его 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную 

тему и редактировать собственные работы. Писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/560

7/start/13437/ 

2.9 М.А. Шолохов. 

Роман-эпопея 

«Тихий Дон» 

(избранные главы) 

4 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/385

0/main/305541/ 



и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Отвечать на вопросы и 

участвовать в дискуссии, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. Самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять его родовую и жанровую 

принадлежность. Характеризовать тематику, 

проблематику, идеи, сюжет  и композицию произведения. 

Выделять и анализировать ключевые эпизоды с учётом 

выражения авторской позиции. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Сопоставлять текст с его 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную 

тему и редактировать собственные работы. Писать 

рецензии, отзывы, аннотации. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

2.10 М.А. Булгаков. 

Романы (один 

роман по выбору) 

4 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о нём, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/481

0/start/297316/ 



историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии,  аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте, учитывать родо-

жанровую принадлежность, характеризовать сюжет и 

героев произведения, проблематику и идейно-

эмоциональное содержание, своеобразие композиции и 

языка произведения. Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). Составлять устный 

или письменный монологический ответ на выбранную 

тему, писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать и совершенствовать собственные. 

2.11 А.П. Платонов. 

Рассказы и повести 

(одно произведение 

по выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя  и 

статью учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в историко-

культурном контексте с учётом родо-жанровой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382

8/start/300783/ 



принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание, особенности языка и стиля писателя. 

Составлять устный или письменный  монологический 

ответ на выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

2.12 А.Т. Твардовский. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя  и 

статью учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в историко-

культурном контексте с учётом родо-жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание, особенности языка и стиля писателя. 

Составлять устный или письменный  монологический 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/481

2/start/300845/ 



ответ на выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

2.13 Проза о Великой 

Отечественной 

войне (по одному 

произведению не 

менее чем трёх 

писателей по 

выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в историко-

культурном  контексте с учётом родо-жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание. Осмысливать своеобразие языка писателя. 

Сопоставлять прозаические произведения, их фрагменты (с 

учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей. Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, писать 

сочинение-рассуждение, рецензию. Владеть умением 

редактировать и совершенствовать собственные 

https://multiurok.ru/files/urok-72-

literatura-perioda-velikoi-

otechestvennoi.html 

2.14 А.А. Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия» 

2 https://multiurok.ru/files/urok-72-

literatura-perioda-velikoi-

otechestvennoi.html 

2.15 В.О. Богомолов. 

Роман «В августе 

сорок четвертого» 

1 https://multiurok.ru/files/urok-72-

literatura-perioda-velikoi-

otechestvennoi.html 

2.16 Поэзия о Великой 

Отечественной 

войне. 

Стихотворения (по 

одному 

стихотворению не 

менее чем двух 

поэтов по выбору) 

2 https://www.pravmir.ru/stixi-o-

vojne/ 

2.17 Драматургия о 

Великой 

Отечественной 

1 https://www.pravmir.ru/stixi-o-

vojne/ 



войне. Пьесы (одно 
произведение по 

выбору)   

письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными информационными 

2.18 Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать (в том 

числе наизусть) лирическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи о поэте. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

стихотворений с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Определять идейно-

эмоциональное содержание стихотворений, понимать их 

ключевые проблемы.  Выявлять особенности построения 

стиха, поэтического стиля автора. Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный анализ 

лирического текста. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Самостоятельно 

работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/381

7/start/13561/ 

2.19 А.И. Солженицын. 

Произведения 

«Один день Ивана 

Денисовича», 

«Архипелаг 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы.  Подбирать и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/561

3/train/281298/ 



ГУЛАГ» 

(фрагменты книги 

по выбору) 

обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Работать со словарями 

и справочной литературой. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать текст в историкокультурном контексте с 

учётом родожанровой принадлежности, подтверждая своё 

мнение цитатами. Характеризовать сюжет, героев 

произведения, его проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание, особенности языка и стиля писателя. 

Сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы  

персонажей. Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, писать 

сочинение/рассуждение, рецензию, готовить доклады и 

рефераты, редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

2.20 В.М. Шукшин. 

Рассказы (не менее 

двух по выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об истории 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/561

5/main/301326/ 



создания  произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. Анализировать произведение в 

историкокультурном контексте, определять родожанровую 

принадлежность, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейноэмоциональное 

содержание, язык и стиль писателя. Сопоставлять 

произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей. Составлять 

устный или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, редактировать и совершенствовать собственные  

письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

2.21 В.Г. Распутин. 

Рассказы и повести 

(не менее одного 

произведения по 

выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою  
точку зрения, соотносить собственную позицию с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/387

7/start/297441/ 



позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в историко-

культурном контексте с учётом родо-жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание. Осмысливать своеобразие языка писателя. 

Составлять устный или письменный монологический ответ 

на выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию. Владеть умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания. 

Самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

2.22 Н.М. Рубцов. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

поэтическое произведение, в том числе наизусть, выражать 

личностное отношение к нему. Конспектировать лекцию 

учителя и статью учебника, выявлять основное содержание 

и проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Определять идейно-

эмоциональное содержание произведения, понимать его 

ключевые проблемы, выявлять изобразительно-

выразительные особенности поэтического текста. 

Составлять план анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста.  Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на 

https://www.culture.ru/literature/poe

ms/author-nikolai-rubcov 



литературную тему и редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

2.23 И.А. Бродский. 

Стихотворения (не 

менее трёх по 

выбору) 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

поэтическое произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной литературы и 

интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии.  Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. Определять идейно-

эмоциональное содержание произведения, понимать его 

ключевые проблемы, выявлять 

изобразительновыразительные особенности поэтического 

текста. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

https://www.culture.ru/literature/poe

ms/author-iosif-brodskii 

 Итого по разделу 60   

Раздел 3. Проза второй половины XX – начала XXI века 

3.1 Проза второй 

половины XX – 

начала XXI века. 

3 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать лекцию учителя  и 

https://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragme

nts/fragment_19586.pdf 



Рассказы, повести, 

романы (по одному 

произведению не 

менее чем двух 

прозаиков по 

выбору) 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учётом родо-жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание, своеобразие языка произведения. 

Сопоставлять произведения, их сюжеты и фрагменты (с 

учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка. Уметь самостоятельно сравнивать произведения с 

их интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.). Составлять устный 

или письменный монологический ответ на выбранную 

тему, писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века 



4.1 Поэзия второй 

половины XX – 

начала XXI века. 

Стихотворения  (по 

одному 

произведению не 

менее чем двух 

поэтов по выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

поэтическое произведение (в том числе наизусть),  

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и 

тезисы. Выявлять основное содержание и проблемы статьи 

учебника. Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и интернетресурсов. Составлять 

лексические и историкокультурные комментарии. 

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою точку 

зрения. Определять идейно-эмоциональное содержание 

лирического произведения, понимать его ключевые 

проблемы, выявлять изобразительно-выразительные 

особенности поэтического текста. Сопоставлять 

произведения (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей): темы, проблемы, художественные приёмы, 

особенности языка.  Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 

 Итого по разделу 2   

Раздел 5. Драматургия второй половины XX – начала XXI века 

5.1 Драматургия 

второй половины 

ХХ – начала XXI 

века. Пьесы 

(произведение 

одного из 

1 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том числе по ролям), 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и 

тезисы. Выявлять основное содержание и проблемы статьи 

учебника, составлять план (тезисы) статьи. Подбирать и 

обобщать материалы о драматурге, а также об истории 

https://urok.1sept.ru/articles/616823 



драматургов по 

выбору) 

создания произведения с использованием справочной 

литературы и интернетресурсов.  Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в историко-

культурном контексте, выявлять жанровую специфику 

драматического произведения, характеризовать сюжет и 

героев произведения, конфликт, проблематику и идейно-

эмоциональное содержание. Самостоятельно сравнивать 

произведения с их интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Составлять устный или письменный монологический ответ 

на выбранную тему, писать сочинение-рассуждение, 

рецензию, редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания.  Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 Итого по разделу 1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 Рассказы, повести, 

стихотворения (не 

менее одного 

произведения по 

выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение, выражать личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. Выявлять основное 

содержание и проблемы статьи учебника, составлять план 

(тезисы) статьи. Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории создания произведения с 

https://old.bigenc.ru/literature/text/5

547825 



использованием справочной литературы и 

интернетресурсов.  Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в историко-

культурном контексте с учётом родо-жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание. Определять особенности языка переводной 

литературы. Сопоставлять произведения русской 

литературы и литератур народов России и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах 

искусств. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект.  Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 Итого по разделу 2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Зарубежная проза 

XX века (одно 

произведение по 

выбору) 

2 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (прозаическое, поэтическое, драматическое), 

выражать личностное отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, составлять их планы и 

тезисы. Выявлять основное содержание и проблемы статьи 

учебника, составлять план (тезисы) статьи. Подбирать и 

обобщать материалы о писателе, а также об истории 

создания произведения с использованием справочной 

https://polka.academy/materials/894 

7.2 Зарубежная поэзия 

XX века (не менее 

двух 

стихотворений 

1 https://polka.academy/materials/894 



одного из поэтов по 

выбору) 

литературы и интернетресурсов. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Развёрнуто отвечать на 

вопросы и участвовать в коллективном диалоге,  работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в историко-

культурном контексте с учётом родо-жанровой 

принадлежности, характеризовать сюжет и героев 

произведения, проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание. Определять особенности языка переводной 

литературы. Сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах 

искусств. Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать индивидуальный/ 

коллективный учебный проект. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы  традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

7.3 Зарубежная 

драматургия XX 

века (одно 

произведение по 

выбору) 

1 https://polka.academy/materials/894 

 Итого по разделу 4   

 Развитие речи 7   

 Внеклассное 

чтение 

2   

 Итоговые 

контрольные 

работы 

4   

 Подготовка и 

защита проектов 

4   

 Резервное время 2   



 

3. В п.3.1. ООП СОО МБОУ «СОШ №78» внести изменения в учебный план. Исключить Предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Добавить предметную область «Физическая культура» 

с учебным предметом «Физическая культура». Добавить предметную область «Основы безопасности и защиты Родины» с 

учебным предметом «Основы безопасности и защиты Родины». 

4. Утвердить рабочие программы учебных курсов: 

4.1. Учебный курс «Русский язык. Теория и практика» 
 

Пояснительная записка 
 

Программа рассчитана на 2 года (1011 кл.).  

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по отдельным разделам русского языка, 

требующим более пристального внимания, вызывающим затруднения в ходе подготовки учащихся к Единому 

Государственному Экзамену. 

Программа охватывает разделы русского языка, представленные в «Спецификации экзаменационной работы по русскому 

языку Единого Государственного Экзамена». Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким 

образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, чтобы была четко видна взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в ФГОС, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный обобщающий характер, их объем и особенности в первую очередь подчинены 

формированию конкретных практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, а 

также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом.   

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   



 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Введение (2 ч.) 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. (1 ч.) 

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы (1 ч.) 

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы (3 ч.) 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского языка.. Деление лексики 

русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы; общеупотребительная лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (3 ч.) 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы (2 ч.) 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы (9 ч.) 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования формы слова разных частей речи. Части речи. 

Грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. 

Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в 

тексте. 

Синтаксические нормы (13 ч.) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. Построение словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и 



сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Построение 

предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и сложноподчиненных предложений. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении 

синтаксических норм, их предупреждение. 
 

11 класс 
 

Орфографические нормы (4 ч.)  

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, 

ы после приставок. Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и 

глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в различных частях 

речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в 

сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами связи. 

Текст (7 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательность предложений 

в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи 

предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении типов 

речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок при определении стиля 



текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое многообразие сочинений. Структура 

письменной экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования аргументов. Источники 

аргументации. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, фактологических норм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

- осознание важности владения родным языком для успешной социализации 

человека, понимание роли родного языка для самореализации; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-способность анализировать и оценивать нормативный аспект речевого высказывания. 

 

Метапредметные результаты: 

- владение важнейшими видами речевой деятельности: разными видами чтения и 

аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыка работы с научным 

текстом; умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 



представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы, проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их 

в устной и письменной форме. 

 

Предметные результаты: 

- соблюдение в речевой практике основных орфографических и пунктуационных норм русского литературного языка; 

- использование основных нормативных словарей и справочников для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам; 

- распознавание уровней и единиц языка в предъявленном тексте и установление взаимосвязи между ними и правописными 

(орфографическими и пунктуационными); 

- использование при работе с текстом разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). 
 

Тематическое планирование 

 

10 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности Количество 

часов 

1 Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

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  

1 

2 Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых 

заданий и сочинения 

1 

3 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари 

русского языка. 

1 

4 Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 1 

5 Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое 1 



многообразие лексики русского языка. изученного). 

Применять орфографические правила  

в речевой практике. Использовать  

орфографические словари. 

Выполнять пунктуационный анализ  

предложения. Соблюдать правила  

пунктуации. Использовать  

справочники по пунктуации. 

Анализировать предложение и  

осуществлять выбор правила,  

регулирующего постановку тире  

между подлежащим и сказуемым.  

Анализировать и характеризовать  

текст с точки зрения соблюдения  

пунктуационных правил современного  

русского литературного языка  

(в рамках изученного). Соблюдать 

правила пунктуации. Использовать  

справочники по пунктуации. 

Анализировать предложение и  

осуществлять выбор правила,  

регулирующего постановку знаков  

препинания в предложениях  

с однородными членами.  

Анализировать и характеризовать  

текст с точки зрения соблюдения  

пунктуационных правил современного  

русского литературного языка 

6 Деление лексики русского языка на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика 

ограниченного употребления; заимствованная лексика, 

устаревшие и новые слова. 

1 

7 Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

1 

8 Грамматические нормы. 1 

9 Грамматические нормы словообразовательные, 

морфологические, синтаксические. 

1 

10 Грамматические ошибки и их предупреждение. 1 

11 Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Ошибочное словообразование. 

1 

12 Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе. 1 

13 Морфологические нормы. 1 

14 Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 1 

15 Морфология и орфография. Морфологические нормы русского 

языка. Варианты падежных окончаний 

1 

16 Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая роль. 

2 

17 Служебные части речи. 1 

18 Междометия. Звукоподражательные слова. 1 

19 Морфология. Средства связи предложений в тексте. 1 

20 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. 

2 

22 Словосочетание, виды словосочетаний, их построение.  

Лексическая сочетаемость слов. 

1 

23 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения, способы их выражения. 

1 



24 Простые и сложные предложения. 1 

25 Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Интонационная норма. 

1 

26 Нормы согласования, управления, примыкания. 1 

27 Синтаксическая синонимия. 1 

28 Знаки препинания в простом предложении. Преобразование 

прямой речи в косвенную. 

1 

29 Предложения со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

1 

30 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 1 

31 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 1 

32 Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 1 

33 Контрольная работа. 1 

34 Анализ контрольной работы. 1 



 

№ п/п 

Тема урока Основные виды деятельности Количество 

часов 

 Орфографические нормы (7 ч.) Характеризовать классификационные признаки 

выделения функциональных разновидностей языка. 

Анализировать текст с точки зрения принадлежности  

к той или иной функциональной разновидности язык. 

Отличать разговорную речь от других  

функциональных разновидностей языка. 

Анализировать и комментировать примеры 

разговорной речи с точки зрения специфики  

использования фонетических и интонационных 

особенностей, лексических, морфологических,  

синтаксических средств. Сопоставлять и сравнивать 

разговорную речь с текстами других 

функциональных разновидностей языка с точки 

зрения их внеязыковых и лингвистических  

особенностей. 

Характеризовать содержательные, композиционные, 

языковые особенности устного рассказа, беседы,  

спора. Принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать устные рассказы. 

Распознавать тексты научного стиля.  

Анализировать и комментировать научные (учебно-

научные, научно-справочные и научно-популярные)  

тексты с точки зрения специфики использования 

лексических, морфологических, синтаксических  

средств. Сравнивать научные (учебнонаучные и 

научно-популярные) тексты с текстами других 

функциональных стилей, а также с разговорной 

речью, языком художественной литературы. 

Распознавать тексты научного стиля:  

монографию, диссертацию, научную статью, 

реферат, словарь, справочник, учебник и учебное 

пособие, лекцию, доклад и другие. Анализировать и  

комментировать учебно-научные, научно-

популярные, научносправочные тексты с точки 

зрения специфики использования лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

 

1 Принципы русской орфографии. Трудный 

случай русской орфографии: правописание корней 

и приставок. 

1 

2 Правописание корней. Безударные гласные корня. 1 

3 Гласные и, ы после приставок. 1 

4 Правописание падежных окончаний. 

Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

1 

5 –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; 

правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н-/-НН-); 

1 

6 Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. Правописание служебных слов. 

1 

7 Слитное, дефисное и раздельное написание 

омонимичных слов и сочетаний слов. 

1 

 Пунктуационные нормы (4 ч.)  

8 Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. 

1 

9 Пунктуация в простом предложении: знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами, при обособленных членах; 

1 

10 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

1 

11 Пунктуация в сложных предложениях: Сложное 

предложение с разными видами связи. 

1 

 Текст (4 ч.)  

12 Структура, языковое оформление. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

1 

13 Последовательность предложений в тексте. 

Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые 

отношения между частями микротекста. 

1 

14 Средства связи предложений в тексте. 1 

15 Основная и дополнительная информация 1 



микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Создавать тексты научного стиля: доклад,  

реферат. Корректировать собственные тексты 

научного стиля. 

Распознавать тексты функционально-смысловых 

типов речи. Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов речи. 

Распознавать тексты научного стиля: монографию, 

диссертацию, научную статью, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекцию,  

доклад и другие. Анализировать и комментировать 

учебно-научные, научно-популярные, 

научносправочные тексты с точки зрения  

специфики использования лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Создавать тексты научного стиля: доклад, реферат. 

Корректировать собственные тексты научного стиля. 

Распознавать тексты официальноделового стиля. 

Анализировать и комментировать тексты 

официальноделового стиля с точки зрения  

специфики использования лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сравнивать тексты официально-делового стиля  

с текстами других функциональных стилей, а также с 

разговорной речью, языком художественной 

литературы. 

Распознавать основные жанры официально-делового 

стиля: закон, устав, приказ, расписку, заявление,  

доверенность; автобиографию, характеристику, 

резюме. Извлекать информацию из текста закона  

(фрагмент), устава, приказа в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей,  

анализировать и комментировать её.  

Создавать тексты официальноделового стиля: 

  Функционально-смысловые типы речи (4 ч.)  

16 Функционально смысловые типы речи, их 

отличительные признаки. Повествование. 

1 

17 Описание. 1 

18 Рассуждение. 1 

19 Предупреждение ошибок при определении типов 

речи. 

1 

 Функциональные стили речи (6 ч.)  

20 Функциональные стили речи, их основные 

особенности: назначение каждого из стилей, сфера 

использования. Типы речи. 

1 

21 Разговорный стиль речи. Его особенности. 1 

22 Официально-деловой стиль речи. Его основные 

признаки, назначение, сфера использования, 

своеобразие лексики, синтаксиса и построения 

текста. 

1 

23 Публицистический стиль, его особенности. 

Средства эмоциональной выразительности. Жанры 

публицистического стиля. 

1 

24 Научный стиль, его особенности. 1 

25 Художественный стиль речи. Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста. 

1 

 Изобразительно-выразительные средства языка 

(3 ч.) 

 

27 Речь. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Выразительные средства лексики 

и фразеологии. 

1 

28 Тропы, их характеристика. Умение находить их в 

тексте. Стилистические фигуры, их роль в тексте. 

1 

29 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1 



 

 

 

 

 

 Коммуникативная компетенция (4 ч.) расписку, автобиографию, характеристику,  

резюме. Корректировать собственные тексты 

официальноделового стиля. 

Распознавать основные жанры публицистического 

стиля: заметку, статью, репортаж, очерк, эссе,  

интервью. Создавать тексты публицистического 

стиля (сочинение-рассуждение объёмом  

не менее 150 слов).  

Корректировать собственные тексты  

публицистического стиля (сочинение-рассуждение 

объёмом не менее 150 слов. 

Распознавать тексты художественной  

литературы.  

Анализировать и комментировать тексты  

художественной литературы с точки зрения 

использованных изобразительно-выразительных  

средств. 

Владеть понятиями стили, типы речи, уметь строить 

тексты описания, повествования, рассуждения, 

анализировать текст. 

 

 

30 Коммуникативный уровень выполнения 

экзаменационной работы. Требования к 

письменной работе выпускника (критерии 

содержания, композиция, речевое оформление, 

грамотность) 

1 

31 Исходные тексты, их жанровое многообразие. 

Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды 

проблем. Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста. Авторская позиция. 

Отражение авторской позиции в тексте. 

1 

32 Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Формы аргументации. Правила использования 

аргументов. Источники аргументации. Смысловая 

цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. 

1 

33 Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном 

членении письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, фактологических норм. 

1 

34 Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном 

членении письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, фактологических норм. 

1 



4.2. Учебный курс «Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

  Программа учебного курса «Финансовая грамотность» направлена   формирование финансовой грамотности у 

обучающихся 10-11 класса, предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов; 

овладение умениями и компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи и эффективно 

взаимодействовать с различными финансовыми организациями с целью достижения финансового благополучия. 

 Учебный курс имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён определённой финансовой теме. Связующим 

внутрипредметным звеном курса является деятельностная компонента – на основе выявления, анализа и оценки 

вариантов обоснованное принятие решения и осуществление выбора, наиболее удовлетворяющего условиям реальной 

финансовой задачи. Это означает, что при изучении курса старшеклассники включаются в решение практических 

задач, подобных тем, с которыми сталкивается каждый человек в своей повседневной жизни. Программа курса 

предполагает установление межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами школьной 

программы. На занятиях по курсу изучается история развития и становления финансовых институтов, историческая 

обусловленность появления тех или иных финансовых услуг и продуктов. Финансы тесно связаны с правом, поэтому 

в ходе освоения курса предусматривается учебная деятельность, осуществляемая на стыке правовой и финансовой 

грамотности. В каждом занятии материалов для учащихся содержится рубрика «Финансовое право», имеющая 

практико-ориентированный характер.   

 Учебный курс «Финансовая грамотность рассчитан на изучение в течение одного учебного года в 10-11 классах, по одному 

занятию в неделю, 34 часа в год. 

 

Содержание обучения 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, 

ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды 

депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры 

депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 



 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского 

управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, 

разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания 

взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его 

получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов. 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой 

случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая 

стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов 

страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, 

менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования 

уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов 

в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, 

диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма 



инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых 

операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение.  

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о существующих 

программах пенсионного обеспечения. 

Формы текущей и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: самостоятельная и групповая работа, решение практических ситуаций, участие в деловой игре   

Промежуточная аттестация: Учебный курс с безотметочной системой с записью в журнале «зачет»/незачет (выставляется на 

основе устного собеседования с обучающимся или выполнения итогового теста). 

Зачет -  обучающийся усвоил материал учебного курса, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; успешно 

выполнил задания итогового теста.  

Незачет – обучающихся не усвоил материал курса, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Планируемые результаты освоения программы по финансовой грамотности на уровне среднего общего образования 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно решать практические задачи в сфере 

финансов и ответственно относиться к принимаемым на себя долговым обязательствам;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современным научным представлениям о финансовых институтах, 

процессах и услугах;  

• понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых отношений, а также возможностей их 

практического осуществления;  

• понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных финансовых инструментов. 

Требования к метапредметным результатам освоения курса:  



• владение компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи:  

анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

ставить цели финансовой деятельности; 

планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

предлагать варианты решения финансовой задачи;  

оценивать варианты решения финансовой задачи и делать оптимальный выбор;  

• владение коммуникативными компетенциями:  

вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;  

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников;  

• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя, осуществляющего расчёт 

безналичным и наличным способом, заёмщика, вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика и др.) 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

• владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, страхование, страховой 

случай, фондовый рынок, ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый вычет, пеня по налогам, 

пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, венчурный 

предприниматель, финансовое мошенничество, финансовые пирамиды, финансовые риски);  

• владение знаниями:  

об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования 

денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов;  

о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, 

и особенностях инвестирования в них;  

об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, 

правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, способах 

формирования будущей пенсии;  



об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и 

источниках его финансирования;  

о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах идентификации финансовых 

мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов;  

o правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми институтами. 

Обучающийся научится: 

- Понимать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

- владеть умением решать практические финансовые задачи: 

- находить источники информации для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное взаимодействие 

с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

- приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, 

ценных бумаг, налогов;  

- описывать ключевые статьи государственного бюджета России;  

- объяснять: роль кредита в современной экономике, механизм выпуска ценных бумаг;  

- анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

- находить и оценивать экономическую информацию;  

- оценивать собственные экономические действия;  

- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

экономической жизни общества и государства;  

- осваивать различные способы решения экономических задач;  

- обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям;  

- определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным поведением граждан, должностных 

лиц;  

- осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений.  



- объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах;  

Обучающийся научится: 

применять полученные знания в конкретных ситуациях;  

уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика) и правилам ведения 

диалога (диспута).  

планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п\п 

Наименование тем/разделов 

программы 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  

1.1 

 Банки: чем они могут быть 

вам полезны в жизни 

 7   Понимать роль Банка России в регулировании 

современного денежного обращения и уровня 

инфляции; 

знать, что инфляция влияет на сбережения; 

понимать, почему важно знать об уровне 

инфляции, а также о процентных ставках при 

выборе сберегательного продукта; 

знать, что гражданин имеет право на получение 

качественных услуг (как потребитель, 

собственник, налогоплательщик, инвестор и др.). 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4897/start/161521/ 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/start/161521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/start/161521/


2.1 

 Фондовый рынок: как его 

использовать для роста 

доходов 

 4  

Понимать, что такое инвестирование; 

знать, что такое ценные бумаги, какими они 

бывают; 

понимать, что инвестиции могут принести как 

доход, так и убытки. 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3670/start/326106/ 

 

Модуль 3.    Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  

3.1 
Налоги: почему их надо 

платить и чем грозит неуплата  
 3 

Понимать, что правительственные 

решения, в том числе решения о налогах и льготах, 

могут влиять на личные и семейные расходы и 

сбережения; 

понимать, что такое налоги, зачем они нужны и 

каковы направления использования 

налоговых поступлений  в 

государственный бюджет; 

знать основные объекты налогообложения 

физических лиц и соответствующие им 

налоги. 

 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5518/start/75767/ 

 

 

Модуль 4.   Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду  

 4.1 

Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть 

в беду 

 5  

Характеризовать виды страхования; 

Интерпретировать актуальную информацию в 

сфере страхования 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/os

novy-finansovoj-

gramotnosti/10-

klass/strakhovanie-

160183/vidy-strakhovaniia-

160884 

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять   

5.1 
Собственный бизнес: как 

создать и не потерять    
5 

Рассмотреть черты присущие предпринимателю;  

проиллюстрировать виды предпринимательской 

деятельности.  

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4746/start/70655/ 

Модуль 6.   Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/start/326106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/start/326106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/vidy-strakhovaniia-160884
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/vidy-strakhovaniia-160884
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/vidy-strakhovaniia-160884
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/vidy-strakhovaniia-160884
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/vidy-strakhovaniia-160884
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/vidy-strakhovaniia-160884
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/start/70655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/start/70655/


6.1 

Финансовые мошенничества: 

как распознать и не стать 

жертвой 

3 

Рассмотреть виды финансового интернет – 

мошенничества и мошенничества с 

использованием банковских карт;  

выявить основные методы финансовых 

мошенников;  

выявить «слабые» стороны потерпевших от 

финансовых мошенников;  

выявить «зоны риска» встречи с финансовыми 

мошенниками. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/os

novy-finansovoj-

gramotnosti/11-klass/riski-i-

finansovaia-bezopasnost-

6843713/finansovaia-

piramida-ili-kak-ne-popast-

v-seti-moshennikov-159208 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления  

7.1 

Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного 

накопления 

4 

Знать об основных социальных выплатах, 

предоставляемых 

государством; 

находить информацию об основных видах пенсий 

и пособий,  которые обеспечиваются   

государством; 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6156/start/33411/ 

 

 

Итоговый повторение по всему 

курсу     
3  

 

11 класс 

№ 

Наименование 

темы/раздела 

Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять (12 часов) 

5.1 Создание 

собственного бизнеса: 

с чего начать? 

 

1 Рассматривают и анализируют представленные 

группами идеи стартапов, выделяют сильные и слабые 

стороны; 

обсуждают возможные проблемы, с которыми могут 

столкнуться представленные стартапы; формулируют и 

https://fincult.info 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6156/start/33411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6156/start/33411/
https://fincult.info/


высказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся 

5.2 Личный финансовый 

план: финансовые 

цели, стратегия и 

способы их 

достижения 

1 Обсуждают возможные способы продвижения 

стартапов; исследуют интернет-пространство в поисках 

сайтов для продвижения стартапов, анализируют 

их функциональные возможности; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся 

 

5.3 Создание идей для 

стартапа 

1 Рассматривают сущность стартапов и историю 

возникновения такого направления деятельности; 

выдвигают идеи для стартапов, обсуждают их и 

аргументируют; разрабатывают идею для групповой 

работы над стартапом 

 

5.4 Планирование 

реализации 

стартапа 

1 Обсуждают необходимость планирования деятельности; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; составляют план развития стартапа 

 

5.5 Расходы и доходы в 

собственном бизнесе 

1 планирование ведения бизнеса и изменение бизнес-

плана в связи с меняющимися условиями. 
 

5.6 Налогообложение 

малого и среднего 

бизнеса 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

5.7 С какими 

финансовыми 

рисками может 

встретиться 

бизнесмен 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

5.8 Принятие 

предпринимательских 

решений 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

5.9 Игра «Создаём свой 

бизнес часть I: 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 



подготовительный 

этап 

5.10 Игра «Создаём свой 

бизнес», часть II: этап 

игрового 

моделирования 

2 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

5.11 Коммуникативный 

семинар «Легко ли 

создать свой бизнес 

сегодня?» 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

Модуль 6.   Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой (10 часов) 

6.1 Какие бывают 

финансовые риски. 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

6.2 Правила личной 

финансовой 

безопасности, виды 

финансового 

мошенничества 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

6.3 Основные признаки и 

виды финансовых 

пирамид 

1 Узнают о финансовых пирамидах, обсуждают 

принципы их функционирования; анализируют 

причины распространения финансовых пирамид и 

их краха; формулируют и высказывают свою точку 

зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся; 

формулируют индивидуальную тему для 

конференции 

 

6.4 Мошенничества 

с инвестиционными 

инструментами 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

6.5 Мошенничества с 

банковскими картами 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

6.6 Махинации с 

кредитами 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 



6.7 Виртуальные 

ловушки, или как не 

потерять деньги при 

работе в сети 

Интернет 

1 защищать свою личную информацию в сети 

Интернет (пользваться паролями, ПИН-кодами  

 

 

6.8 Как распознать 

мошенников? 

1 Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 
 

6.9 Сюжетно-ролевая 

обучающая игра. Ток-

шоу «Все слышат» 

1 Знание того, какие бывают финансовые риски в 

современной российской действительности; того, куда 

обращаться в случаях потери (кражи) финансовых 

документов (банковской карты, сертификатов, 

сберкнижек и др.); 

меры ответственности государства в случаях 

финансового мошенничества и др. 

Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений. 

 

6.10 Семинар «Нажить 

много денег — 

храбрость; сохранить 

их — мудрость, а 

умело расходовать их 

— искусство» 

1 Представляют результат своей работы, задают и 

отвечают на вопросы; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся 

 

 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (9 часов) 

7.1 Думай о пенсии 

смолоду, или как 

формируется пенсия 

1 Актуализируют знания и собирают дополнительную 

информацию о пенсионной системе; обсуждают виды и 

параметры пенсии, анализируют факторы, 

определяющие размер пенсии; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся 

 

7.2 Что такое 

накопительная пенсия 

1 Формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; представляют результат своей работы; 

исследуют сайт Пенсионного фонда РФ, описывают его 

 



функционал; анализируют новую пенсионную формулу 

7.3 Что такое страховая 

пенсия 

1 Анализируют возможности получения двух пенсий 

одновременно; формулируют и высказывают свою 

точку зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся 

 

7.4 Как распорядиться 

своими пенсионными 

накоплениями 

1 Формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся 

 

7.5 Как сформировать 

индивидуальный 

пенсионный капитал 

1 рассчитывать размер пенсии по формуле или 

пользоваться пенсионным калькулятором на сайте 

ПФР; 

рассчитывать размер прибавки к пенсии от 

участия в программе софинансирования пенсии; 

рассчитывать размер прибавки к пенсии от 

вложения материнского капитала; 

сопоставление различных предложений по 

формированию пенсионных накоплений и поиск 

оптимального варианта; критическое отношение к 

рекламным предложениям об увеличении будущей 

пенсии. 

 

7.6 Как выбрать 

негосударственный 

пенсионный фонд 

1 находить актуальную информацию на сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), а 

также на других интернет-ресурсах 

 

7.7 Обучающая игра 

«Выбери свой 

негосударственный 

пенсионный фонд» 

1 Формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся 

Систематизируют знания, оценивают умения; 

формулируют своё отношение к изучаемой теме; 

формулируют и излагают свои мысли и умозаключения 

в письменном виде согласно структуре эссе 

(выдвигают тезисы, приводят аргументы, 

иллюстрируют примерами) 

 



7.8 Место 

пенсионных 

накоплений в личном 

бюджете и личном 

финансовом плане 

1 долгосрочное планирование своих доходов и расходов с 

учётом пенсионных накоплений; поиск способов 

увеличения своей будущей пенсии 

 

7.9 Итоговый контроль 

по курсу 

1 Обобщают и систематизируют проделанную 

работу, формулируют основные выводы; 

формулируют высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

обучающихся 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

4.3. Учебный курс «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

Пояснительная записка 

Программа курса даёт представление о цели, задачах, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами элективного курса по информатике, устанавливает содержание курса, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам; предлагает распределение учебных часов по разделам и темам и последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся, включает 

описание форм организации занятий и учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

ЦЕЛЬ КУРСА  

Целями изучения курса «Решение задач повышенной сложности по информатике» являются: 

■ развитие алгоритмического и критического мышления, что предполагает способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; 

■ формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций цифровой экономики, таких как базовое 



программирование, основы работы с данными, коммуникация в современных цифровых средах, информационная безопас-

ность; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

■ формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универсальных учебных действий 

(универсальных компетентностей) на основе средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося. 

Основные задачи элективного курса «Решение задач повышенной сложности по информатике» — сформировать у 

обучающихся: 

■ понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об 

истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

■ владение основами информационной безопасности; 

■ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, их решение 

с помощью информационных технологий; 

■ умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

■ знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов решения 

задач по их математическим моделям; 

■ умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; 

■ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 

технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа курса по информатике составлена из расчёта 34 учебных часа — по 1ч в неделю в 11 классах (34 часа в год). 



 

Содержание элективного курса «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

Тема 1.  Математические основы информатики.  

Информация и ее кодирование.  

Системы счисления.  

Моделирование. 

Решение заданий по теме «Математические основы информатики».  

  

Тема 2. Алгоритмизация и программирование.  

Исполнение алгоритмов.  

Программирование.  

Решение заданий по программированию с развернутым ответом.   

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии. 10 часов 

Файловые системы.  

Обработка графической информации.  

Обработка информации в электронных таблицах.  

Базы данных. 

Телекоммуникационные технологии. 

Решение заданий по теме «Информационные и коммуникационные технологии». 

Тема 4. Решение заданий повышенного уровней сложности разных типов.   

Зачёт по курсу «Решение задач повышенной сложности по информатике». 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

■ наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



■ интерес к обучению и познанию; 

■ любознательность; 

■ стремление к самообразованию; 

■ овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

■ интерес к практическому изучению профессий в сферах деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Базовые логические действия 

■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и са-

мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситу-

ациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

■ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

■ применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 



■ выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, ди-

аграммами, иными графическими объектами и их комбинациями; 

■ оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

■ запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

■ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

■ публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, проекта); 

■ выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
■ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том 

числе при создании информационного продукта; 

■ принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче и формализации информации, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

■ выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

■ оценивать качество своего вклада в общий информационный 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 предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

■ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

■ составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать выбор варианта решения задачи; 

■ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 



Самоконтроль (рефлексия): 

■ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

■ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

■ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

■ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

■ осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения учебного курса у учащихся должно быть сформировано умение: 

■ соблюдать требования безопасности при работе на компьютере; 

■ объяснять, что такое информация, информационный процесс; 

■ перечислять виды информации; 

■ кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

■ переводить данные из одной единицы измерения информации в другую; 

■ характеризовать устройство компьютера; 

■ приводить примеры устройств для хранения и передачи информации; 

■ разбираться в структуре файловой системы; 

■ строить путь к файлу; 

■ объяснять, что такое алгоритм, язык программирования, программа; 

■ понимать принцип работы архитектуры Неймана; 

■ строить таблицы истинности для логических выражений; 

■ строить логические схемы; 

■ понимать, что такое событие; 

 



ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется на каждом занятии при помощи наблюдения, выполнения 

проверочных, практических работ.  

Кроме того, осуществляется промежуточный контроль успеваемости учащихся в конце каждого полугодия в виде 

самостоятельной работы комплексного обобщающего характера по изученному материалу. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в конце учебного года в форме зачета  
 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п\п 
Наименование 

тем/разделов 

программы 

Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной деятельности деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение. 

Особенности 

ЕГЭ по 

информатике в 

данном учебном 

году 

1 Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Приводить примеры ситуаций, в которых требуется использовать 

коммуникационные сервисы, справочные и поисковые службы и др. 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

Тема 1.  Математические основы информатики 16 часов 
 

1.1 Кодирование 

информации 

4 Пояснять сущность понятий «информация», «данные», «знания». Приводить 

примеры, поясняющие универсальность дискретного кодирования 

информации. Кодировать и декодировать сообщения по предложенным 

правилам, использовать условие Фано. Приводить примеры равномерных и 

неравномерных кодов. Строить префиксные коды. Выявлять различия в 

алфавитном и содержательном подходах к измерению информации. Решать 

задачи на измерение информации, заключённой в тексте, с позиции 

алфавитного подхода (в предположении о равной вероятности появления 

символов в тексте). Решать несложные задачи на измерение информации, 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
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заключённой в сообщении, используя содержательный подход. Устанавливать 

связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, 

Гбайт. 

Выполнять перевод количества информации из одних единиц в другие. 

Приводить примеры информационных процессов и информационных связей в 

системах различной природы. Пояснять схему передачи информации по 

техническим каналам связи. Рассчитывать объём информации, передаваемой 

по каналам связи, при известной скорости передачи. Характеризовать ёмкость 

информационных носителей разных типов. Сопоставлять различные 

цифровые носители по их техническим свойствам. Приводить примеры задач 

обработки информации разных типов. 

Пояснять общую схему процесса обработки информации 

1.2 Системы 

счисления 

4 Раскрывать смысл изучаемых понятий. Выявлять различие в позиционных и 

непозиционных системах счисления. Выявлять общее и различия в разных 

позиционных системах счисления. Записывать небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа в различных позиционных системах счисления (двоичной, 

восьмеричной, шестнадцатеричной). Сравнивать целые числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

1.3 Основы логики  6 Приводить примеры элементарных и составных высказываний. Различать 

высказывания и предикаты. Вычислять значения логических выражений с 

логическими операциями конъюнкции, дизъюнкции, инверсии, импликации, 

эквиваленции. Строить таблицы истинности логических выражений. 

Проводить анализ фрагментов таблиц истинности. Устанавливать связь между 

алгеброй логики и теорией множеств. Осуществлять эквивалентные 

преобразования логических выражений с использованием законов алгебры 

логики. Осуществлять построение логического выражения с данной таблицей 

истинности и его упрощение. Решать простые логические уравнения. 

Строить логическое выражение с данной таблицей истинности. 

Характеризовать логические элементы компьютера. Пояснять устройство 

сумматора и триггера. Строить схему на логических элементах по логическому 

выражению. 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 
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Записывать логическое выражение для простой логической схемы 

1.4 Моделирование  2 Определять понятия «модель», «моделирование». Классифицировать модели 

по заданному основанию. Определять цель моделирования в конкретном 

случае. Приводить примеры результатов моделирования, представленных в 

виде, удобном для восприятия человеком. Применять алгоритмы нахождения 

кратчайших путей между вершинами ориентированного графа. Применять 

алгоритмы определения количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа. Характеризовать игру как модель 

некоторой ситуации. Давать определение выигрышной стратегии. 

Описывать выигрышную стратегию в заданной игровой ситуации в форме 

дерева или в табличной форме. Приводить примеры использования деревьев и 

графов при описании объектов и процессов окружающего мира 

 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

Тема 2.  Алгоритмизация и программирование 10 часов 

2.1 Исполнение 

алгоритмов 

2 Определять результат работы алгоритма для исполнителя при заданных 

исходных данных и возможные исходные данные для известного результата. 

Приводить примеры алгоритмов, содержащих последовательные, ветвящиеся 

и циклические структуры. Анализировать циклические алгоритмы для 

исполнителя. Выделять этапы решения задачи на компьютере. Пояснять 

сущность выделенных этапов. Отлаживать программы с помощью 

трассировочных таблиц. Анализировать интерфейс интегрированной среды 

разработки программ на выбранном языке программирования. Приводить 

примеры одномерных и двумерных массивов. Приводить примеры задач из 

повседневной жизни, предполагающих использование массивов. 

Записывать и отлаживать программы в интегрированной среде разработки 

программ. Разрабатывать и осуществлять программную реализацию 

алгоритмов решения типовых задач. Разбивать задачу на подзадачи. 

Оформлять логически целостные или повторяющиеся фрагменты программы 

в виде подпрограмм. Пояснять сущность рекурсивного алгоритма. Находить 

рекурсивные объекты в окружающем мире. Определять результат работы 

простого рекурсивного алгоритма. Пояснять понятия «вычислительный 

процесс», «сложность алгоритма», «эффективность алгоритма». Давать 

оценку сложности известных алгоритмов. Приводить примеры эффективных 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

2.2 Программирован

ие 

4 https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

2.3 Решение заданий 

по 

программирован

ию с 

развернутым 

ответом 

4 https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 
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алгоритмов. 

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии 7 часов 

3.1 Обработка 

графической 

информации 

1 Классифицировать компьютерную графику. 

Вводить изображения с использованием различных цифровых устройств. 

Описывать основные возможности графических редакторов. Приводить 

примеры проприетарного и свободного программного обеспечения для 

создания и обработки объектов компьютерной графики. Выполнять 

преобразование растровых изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых кривых, яркости, контрастности. 

Обрабатывать изображения с помощью фильтров графического редактора. 

Характеризовать основные возможности редакторов презентаций. Приводить 

примеры проприетарного и свободного программного обеспечения для 

создания и обработки мультимедийных объектов. 

Обрабатывать изображения и звуки с использованием интернет- приложений. 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

3.2 Цифровое 

кодирование 

звука 

2 https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

3.3 Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

2 Приводить примеры задач анализа данных. 

Пояснять на примерах последовательность решения задач анализа данных. 

Решать простые задачи анализа данных с помощью электронных таблиц. 

Использовать сортировку и фильтры. 

Использовать средства деловой графики для наглядного представления 

данных. 

Характеризовать этапы компьютерно-математического моделирования. 

Исследовать готовую компьютерную модель по выбранной теме. 

Решать простые расчётные и оптимизационные задачи с помощью 

электронных таблиц. 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 

3.4 Базы данных 2 Приводить примеры использования баз данных. 

Характеризовать базу данных как модель предметной области. 

Проектировать многотабличную базу данных, различать типы связей между 

таблицами. 

Осуществлять ввод и редактирование данных. 

Осуществлять сортировку, поиск и выбор данных в готовой базе данных. 

Формировать запросы на поиск данных в среде системы управления базами 

данных 

https://kpolyakov.spb.ru/

school/ege.htm 
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5. Утвердить рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности: 

5.1. «Наследственность и законы» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  «Наследственность и законы» составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Раздел «Генетика» является одними из самых сложных для понимания в школьном курсе общей биологии. 

Облегчению усвоения этих разделов может способствовать решение задач по генетике разных уровней сложности. 

Решение задач, как учебно-методический прием изучения генетики, имеет важное значение. Его применение способствует 

качественному усвоению знаний, получаемых теоретически, повышая их образность, развивает умение рассуждать и 

обосновывать выводы, существенно расширяет кругозор изучающего генетику, т.к. задачи, как правило, построены на 

основании документальных данных, привлеченных из области частной генетики растений, животных, человека. 

Использование таких задач развивает у школьников логическое мышление и позволяет им глубже понять учебный 

материал, а преподаватель имеет возможность осуществлять эффективный контроль уровня усвоенных учащимися 

знаний. Несмотря на это школьные учебники содержат минимум информации о закономерностях наследования, а 

составлению схем скрещивания и решению генетических задач в школьной программе по общей биологии отводится 

очень мало времени. Поэтому возникла необходимость в создании данного курса. В 9-11 классах мы изучаем  предмет « 

Основы общей биологии» и я считаю целесообразным ведение  данного курса. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

      Курс внеурочной деятельности «Наследственность и законы» позволит расширить и систематизировать знания 

учащихся о важнейших признаках основных законов наследственности растений, животных, человека. 

      Преподавание курса внеурочной деятельности предполагает использование различных педагогических методов и 

приёмов: лекционно-семинарской системы занятий, выполнение лабораторных работ, тренинги – работа с 

тренировочными заданиями и кодификаторами в форме ЕГЭ. Применение разнообразных форм учебно-познавательной 
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деятельности: работа с текстом, научно-популярной литературой, разнообразными наглядными пособиями (таблицы, 

схемы, плакаты), с живым и гербарным материалом, постоянными и временными препаратами, Интернет ресурсами, 

позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

      Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает возможность выбора конкретных тем работ и форм 

их проведения с учётом материального обеспечения школы и резерва времени. Учащиеся могут выбрать тему и объём 

сообщения на интересующую их тему. 

     Отработка навыка работы с кодификаторами в форме ЕГЭ, умение отбирать материал и составлять отчёт о 

проделанной лабораторной работе способствует успешности учащихся в овладении знаниями. 

      Изучение материала данного курса целенаправленно на подготовку школьников к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) и дальнейшему выбору биологического и медицинского профиля. 

Основные разделы содержат краткие теоретические пояснения закономерностей наследования и предполагают 

решение задач. Курс рассчитан на тех, кто уже обладает знаниями по генетике, но может быть использован и для тех, у 

кого таких знаний еще нет. Например, при подготовке учащихся 10-х классов к биологическим олимпиадам или 

поступлению в ВУЗы. В зависимости от уровня подготовленности учащихся учитель может подбирать типичные задачи 

или задачи разного уровня сложности, а также по своему усмотрению увеличивать количество часов по отдельным 

разделам.  

Программа предусматривает проведение аудиторных занятий, в начале которых даются теоретические знания учителем, 

затем приводятся примеры решения задач и в конце учащимся предлагаются задачи для самостоятельного решения (для 

неподготовленных учащихся). Для подготовленных учащихся в начале проводится краткое повторение теоретического 

материала, а затем учащиеся решают задачи. Использование практических навыков, опирающихся на знания теории, 

позволяют выполнение целей образования: научить, развивать, воспитывать. 

Использование этих задач развивает логическое мышление, позволяет учащимся добиваться получения качественных, 

углубленных знаний, дает возможность самоконтроля и самовоспитания. 
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Целью данного курса является развитие у учащихся умения и навыков решения задач по основным разделам 

классической генетики. В задачи входит развитие интереса к предмету, ликвидация пробелов в знаниях учащихся, а 

также показать практическую значимость общей биологии для различных отраслей производства, селекции, медицины. 

Курс позволит учащимся усвоить основные понятия, термины и законы генетики, разобраться в генетической символике, 

применять теоретические знания на практике, объяснять жизненные ситуации с точки зрения генетики, подготовиться к 

сдаче ЕГЭ. 

Задачи курса: 

- усвоение основных понятий, терминов и законов генетики; 

- применение теоретических знаний на практике; 

- развитие интереса к предмету; 

- ознакомление с практической значимостью общей биологии для различных отраслей производства, селекции и 

медицины. Курс позволяет учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

Контроль за выполнением проводится учителем, либо совместно с учениками 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени среднего общего образования. 

Согласно курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Общая биология». По 

отношению к курсу биологии, курс «Наследственность и законы» является дополнительным. 

Курс  в основной школе изучается в 10 классе.  Общее число учебных часов за 1 год обучения составляет 34 часа, 1 

часа в неделю. Курс «Наследственность и законы» проводится во время внеурочной деятельности. 

Формы текущей и промежуточной аттестации: в форме зачёта 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение(1 ч) 

Цели и задачи курса. Место и роль генетики в системе биологических знаний. Методы исследования, используемые в 

генетике. Краткая историческая справка. 

 Тема 2. .Генетика и современность (5 ч.) 

1.  «Международный проект «Геном человека». 

2. «Методы изучения генетики человека». 

3. «Механизмы наследования различных признаков у человека». 
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4. «Достижения и перспективы развития медицинской генетики». 

5. «Генотип как целостная система взаимодействующих генов». 

Тема 3. Менделеевская генетика (10 ч). 

Моногибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. Анализирующее и возвратное скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Статистический характер наследования. 

Практические работы: 

1. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

2. Решение задач на Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

 

Тема 4. Взаимодействие генов (4 ч). 

Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов: комплиментарность, эпистаз, полимерия, 

плейотропия, модифицирующее действие генов. 

Практическая работа: 

1. Решение задач на взаимодействие генов. 

 

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (4 ч). 

Варианты определения пола. Хромосомное определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическая работа: 

1. Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом. 

 

Тема 6. Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты (4 ч). 

Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом как основа независимого распределения. Сцепление. 

Кроссинговер и частота рекомбинаций. Генетические карты. Группы сцепления и хромосомы. 

Практическая работа: 

1.  Решение задач на сцепленное наследование генов. 

 

Тема 7. Анализ родословных (5 ч). 



210 

 

210 

 

Генеалогический метод и его этапы. Правила составления графического изображения родословной. Типы наследования 

признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, рецессивный Х – сцепленный, доминантный Х – 

сцепленный, Y – сцепленный, или голандрический. 

 

Практическая работа: 

1. Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

 

Тема 8. Заключение (1 ч). 

Защита рефератов и творческих проектов. Подведение итогов курса. 

Оценка знаний 

Достижение учащимися планируемых результатов выявляется в следующих формах: 

1. Защита практических работ. 

2. Защита рефератов и творческих проектов. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты : 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, которые определяют разные объяснения происходящего 

в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования; 

Метапредметные результаты :  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
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- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 
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- выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы; 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты : 

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину этого явления; 

- характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения хромосомной 

теории наследственности; 

- характеризовать природу наследственных болезней; 

- характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

- находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих 

противоречий; 

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

- применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности учащихся: 

Темы проектов: «Геном человека», «Достижения и перспективы развития медицинской генетики», «Моя родословная», 

«Генеалогические древа семей с распространенными наследственными заболеваниями»,«Родословные древа известных 

людей». 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля: в форме тестирования и решения задач, выступление с сообщением 1 

раз в четверть. Создание мини проекта и выступление с ним в конце учебного года в классе, с лучшими проектами выступление на 

школьной научно- практической конференции «Наука и творчество». 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название тем 

программы 

Количество 

часов  

Формы проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Введение (1 час) 

1. Вводное занятие 1час беседа  

Генетика и современность (5 ч.) 

2 «Международный проект 

«Геном человека». 

1час Беседа, презентация https://infourok.ru/prezentaciya-glavnye-otkrytiya-v-

genetike-za-poslednie-gody-4096160.html 

3 «Методы изучения 

генетики человека». 

1час Презентация учащихся https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-metody-

issledovaniya-genetiki-cheloveka-10-klass-4207821.html 

4 «Механизмы 

наследования различных 

признаков у человека». 

1час Презентация учащихся https://infourok.ru/elektivnyy_kurs_genetika_cheloveka_11_

klass-389537.htm 

5 «Достижения и 

перспективы развития 

медицинской генетики». 

1час Беседа, работа с разными 

источниками 

информации 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/03/26/preze

ntatsiya-k-uroku-problemy-sovremennoy-genetiki 

6 «Генотип как целостная 

система 

взаимодействующих 

генов». 

1час Презентация учащихся, 

беседа 

https://infourok.ru/elektivnyy_kurs_genetika_cheloveka_11_

klass-389537.htm 

Менделеевская генетика (10 ч). 

7-8 Моногибридное 

скрещивание.  

2час Практическая работа № 1 

Решение задач по 

моногибридному 

скрещиванию 

https://studarium.ru/article/126 

9-

10 

Полное и неполное 

доминирование. 

2час Практическая работа № 2 

Решение задач «Полное и 

неполное 

доминирование». 

https://studarium.ru/article/126 

11-

12 

Анализирующее и 

возвратное скрещивание. 

2час Практическая работа № 3 

Решение задач по 

анализирующему 

скрещиванию 

https://studarium.ru/article/126 

https://infourok.ru/prezentaciya-glavnye-otkrytiya-v-genetike-za-poslednie-gody-4096160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-glavnye-otkrytiya-v-genetike-za-poslednie-gody-4096160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-metody-issledovaniya-genetiki-cheloveka-10-klass-4207821.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-metody-issledovaniya-genetiki-cheloveka-10-klass-4207821.html
https://infourok.ru/elektivnyy_kurs_genetika_cheloveka_11_klass-389537.htm
https://infourok.ru/elektivnyy_kurs_genetika_cheloveka_11_klass-389537.htm
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/03/26/prezentatsiya-k-uroku-problemy-sovremennoy-genetiki
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/03/26/prezentatsiya-k-uroku-problemy-sovremennoy-genetiki
https://infourok.ru/elektivnyy_kurs_genetika_cheloveka_11_klass-389537.htm
https://infourok.ru/elektivnyy_kurs_genetika_cheloveka_11_klass-389537.htm
https://studarium.ru/article/126
https://studarium.ru/article/126
https://studarium.ru/article/126
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13-

14 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

2час Практическая работа № 4 

Решение задач по теме 

«Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание» 

https://studarium.ru/article/126 

15-

16 

Статистический характер 

наследования. 

2час Сообщения учащихся https://studarium.ru/article/126 

Взаимодействие генов (4 ч). 

17 Взаимодействие 

аллельных генов.  

 

1час Презентация, беседа https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-

2722372.html 

18 Взаимодействие 

неаллельных генов: 

комплиментарность, 

эпистаз, полимерия, 

плейотропия. 

1час Презентация, беседа https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-

2722372.html 

19 Модифицирующее 

действие генов. 

1час Сообщения учащихся https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-

2722372.html 

20 Практическая работа: 

Решение задач на 

взаимодействие генов. 

 

1час Практическая работа № 5 

Решение задач на 

взаимодействие генов 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-

2722372.html 

 Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (4 ч). 

21 Варианты определения 

пола.  

1час Практическая работа № 6 https://studfile.net/preview/17083372/page:28/ 

22 Хромосомное 

определение пола. 

1час Решение задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

https://studfile.net/preview/17083372/page:28/ 

23 Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1час Практическая работа № 6 https://studfile.net/preview/3962592/page:14/ 

24 Практическая работа: 1час Практическая работа № 6 https://studfile.net/preview/3962592/page:14/ 

https://studarium.ru/article/126
https://studarium.ru/article/126
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-klass-2722372.html
https://studfile.net/preview/17083372/page:28/
https://studfile.net/preview/17083372/page:28/
https://studfile.net/preview/3962592/page:14/
https://studfile.net/preview/3962592/page:14/
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Решение задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

 

Решение задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты (4 ч). 

25 Хромосомная теория 

наследственности. 

Поведение хромосом как 

основа независимого 

распределения.  

1час Презентация https://studfile.net/preview/5134994/page:18/ 

26 Сцепление. Кроссинговер 

и частота рекомбинаций. 

1час Практическая работа № 7 

  Решение задач на 

сцепленное наследование 

генов. 

 

https://studfile.net/preview/5134994/page:18/ 

27 Генетические карты. 

Группы сцепления и 

хромосомы. 

 

1час Практическая работа № 7 

  Решение задач на 

сцепленное наследование 

генов. 

 

https://studfile.net/preview/5134994/page:18/ 

28 Практическая работа: 

  Решение задач на 

сцепленное наследование 

генов. 

 

1час Практическая работа № 7 

  Решение задач на 

сцепленное наследование 

генов. 

 

https://studfile.net/preview/5134994/page:18/ 

Анализ родословных (5 ч). 

29 Генеалогический метод и 

его этапы.  

 

1час Презентация https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-

2889364.html 

30 Правила составления 

графического 

изображения 

родословной. 

1час Составление собственной 

родословной 

https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-

2889364.html 

https://studfile.net/preview/5134994/page:18/
https://studfile.net/preview/5134994/page:18/
https://studfile.net/preview/5134994/page:18/
https://studfile.net/preview/5134994/page:18/
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html


216 

 

216 

 

 

5.2. «Химия в задачах» 

Пояснительная записка 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание условий для достижения 

учащимися следующих целей: освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями производить расчёты 

31 Типы наследования 

признаков: аутосомно-

доминантный, аутосомно-

рецессивный, 

рецессивный Х – 

сцепленный, доминантный 

Х – сцепленный, Y – 

сцепленный, или 

голандрический. 

1час Решение задач https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-

2889364.html 

32 Решение задач по теме: 

«Анализ родословных». 

Темы проектов: 

«Генеалогические древа 

семей с 

распространенными 

наследственными 

заболеваниями». 

 

1час Практическая работа №8 

«Генеалогические древа 

семей с 

распространенными 

наследственными 

заболеваниями». 

 

https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-

2889364.html 

33 Решение задач по теме: 

«Анализ родословных». 

Практическая работа: 

 «Родословные древа 

известных людей». 

1час Практическая работа № 8 

 «Родословные древа 

известных людей». 

https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-

2889364.html 

Заключение (1 ч). 

34 Защита рефератов и 

творческих проектов. 

Подведение итогов курса. 

 

1час Выступление  

https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
https://infourok.ru/zadachi-na-analiz-rodoslovnih-klass-2889364.html
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на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры.  

Базисный учебный план в его федеральной части предусматривает изучение курса химии по 1 часа в неделю в 10-11 

классах.  Данный объём часов недостаточен для реализации стандарта основного общего образования по химии. Одним 

из последствий сокращения числа учебных часов заключается в том, что у учителя практически не остаётся времени 

для отработки навыков решения задач, а именно задач, обеспечивающих закрепление теоретических знаний, которые 

учат творчески применять их в новой ситуации, логически мыслить, т.е. служат формированию культурологической 

системообразующей парадигмы. Предлагаемый курс имеет, прежде всего, практическую направленность, т.к. 

предназначается не только для формирования новых химических знаний, сколько для развития умений и навыков 

решения расчетных задач различных типов. Данный курс рассчитан на учащихся 10-х классов и связан с базовым 

курсом химии основной школы, а также с курсами математики (составление пропорций, алгебраических уравнений) и 

физики (газовые законы).  Химическое содержание многих задач, предложенных программой курса, выходит за рамки 

базового уровня, т. к. предполагает, что курс выберут школьники серьезно интересующихся химией. Изучение курса 

предполагает реальную помощь учащимся в подготовке к олимпиадам, а в будущем и к конкурсным экзаменам – ЕГЭ. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю 34 ч в год.  

Актуальность курса: задачи в химии решаются не только ради получения правильного ответа как такового. Решение 

задач способствует развитию логического мышления, прививает навыки самостоятельной работы и служит оценкой 

степени усвоения теоретических знаний и практических умений. Курс расширяет и углубляет знания учащихся по 

химии, раскрывает роль химии в решении глобальных проблем человечества, показывает зависимость свойств веществ 

от состава и строения, направленность химической технологии на решение экологических проблем. Решение задач – 

признанное средство развития логического мышления учащихся, которое легко сочетается с другими средствами и 

приёмами образования. Включение разных задач предусматривает перенос теоретического материала на практику и 

осуществлять контроль за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что воспитывает их самостоятельность в учебной 

работе. Решение задач должно способствовать целостному усвоению стандарта содержания образования и реализации 

поставленных целей.  
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Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания образования за курс основной школы; 

отработать навыки решения задач и подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших классах.  

Основные задачи:  

- обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 

- отработать навыки решения простейших задач, в том числе и усложненных; 

- формирование связи между теоретическими и практическими знаниями учащихся;  

- подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших классах;  

- развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи при решении 

задач;  

В основу программы внеурочной деятельности «Химия за страницами учебника» положена методика организации 

проектной деятельности учащихся (методическое пособие «Проектная деятельность школьников в процессе обучения 

химии» - авторы О.С. Аранская, И.В.Бурая; Издательский центр "Вентана-Граф", Москва, 2005) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные понятия 
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Условием формирования метапредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по химии, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

 
 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

Работа в химической лаборатории 3 часа 

Правила работы в химической лаборатории и охрана труда. Правила безопасной работы в химической лаборатории: со 

стеклом, металлом, пробками. Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к 

хранению лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, предметов лабораторного 

оборудования. Техника демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных опытов). 

Как оформить результаты научного исследования 4 часа 
Как оформить результаты научного исследования. Требования к содержанию отчёта о проведённом исследовании. 

Элементы письменного отчёта о проведённой научно-исследовательской работе (тема исследования, актуальность 

выбора темы исследования, объект и предмет исследования, цели, и задачи исследования, гипотеза, теоретическая и 

прикладная ценность полученных результатов, указание на методы исследования, краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы, выводы и рекомендации). 

Примеры исследовательских работ 2 часа 

Практическая работа   Определение органолептических свойств воды. Определение температуры, мутности, 

цветности и запаха воды. 

Практическая работа. Анализ воды. Определение кислотности воды. 

Практическая работа. Определение минерального состава воды (определение общей и карбонатной жёсткости, 

определение хлорид-иона, определение сульфат-ион 
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Практическая работа. Очистка воды. 

Предельные углеводороды 4 часа 

Электронное и пространственное строение алканов. Механизм реакций замещения в химических свойствах алканов. 

Индуктивный эффект на примере галогенпроизводных алканов. Решение задач на нахождение формулы газообразного 

углеводорода по его относительной плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. Решение задач 

на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда органических веществ 

Непредельные углеводороды 8 часов 

Электронное и пространственное строение алкенов, алкинов, алкадиенов.  Сигма и пи-связи. Делокализация пи-связи. 

Механизм реакций присоединения в химических свойствах алкенов, алкинов, алкадиенов. Реакции полимеризации. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. Органический синтез. Решение задач на нахождение формулы 

газообразного углеводорода по его относительной плотности и массовой доле элементов или по продуктам 

сгорания. Решение задач на вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда 

органических веществ. Решение задач на нахождение массы или объема органического вещества по уравнению 

реакции 

Кислородсодержащие органические вещества 7 часов 

Функциональные группы кислородсодержащих углеводородов. Влияние функциональных групп и их количества на 

химическую активность углеводородов. Электронное и пространственное строение молекул кислородсодержащих 

углеводородов. Органический синтез. Решение задач на вывод формулы вещества на основании общей формулы 

гомологического ряда органических веществ. Решение задач на нахождение массы или объема органического 

вещества по уравнению реакции с использованием понятия «массовая доля» примеси, выхода продукта, 

растворенного вещества 

Практическая работа.  Определение содержания глюкозы в разных сортах мёда. 

Азотсодержащие углеводороды 4 часа 

Влияние атома азота на свойства углеводородов на примере аминов, аминокислот, азотсодержащих гетероциклов 

Биополимеры-белки, нуклеиновые кислоты Органический синтез. Перспективы                                                                                                                                                                             

Практическая работа.  Обнаружение в мороженом белков, жиров, углеводов, лимонной кислоты. 

Итоговые занятия 2 часа                                                                                                                           

Творческие отчеты по выбранным темам 
 

Тематический план внеурочной деятельности 
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«Химия за рамками учебника» для 10-го класса 
 

№п/п 

раздела 

Наименование разделов и 

тем 

Учебные 

часы 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1.  Работа в химической 

лаборатории 

3 Собеседование 

Практическая работа 

https://m.edsoo.ru/

7f41837c 

2.  Как оформить результаты 

научного исследования 

4 Собеседование 

Практическая работа 

https://m.edsoo.ru/

7f41837c 

3.  Примеры 

исследовательских работ 

2 Собеседование 

Практическая работа 

https://m.edsoo.ru/

7f41837c 

4.  Предельные углеводороды 4 Собеседование 

Практическая работа 

https://m.edsoo.ru/

7f41837c 

 

5.  

Непредельные 

углеводороды 

8 Собеседование 

Практическая работа 

https://m.edsoo.ru/

7f41837c 

6.  Кислородсодержащие 

органические вещества 

7 Собеседование 

Практическая работа 

https://m.edsoo.ru/

7f41837c 

7.  Азотсодержащие 

углеводороды 

4 Собеседование 

Практическая работа 

https://m.edsoo.ru/

7f41837c 

8.  Итоговые занятия 2 Решение задач  

Итого  34   

 

5.3. «Решение олимпиадных задач по физике» 
 

Пояснительная записка 

        Данная программа рассчитана на обучающихся 10 - 11 классов на 2 учебных часа в неделю. Настоящая 

программа является дополняющий материал к основному учебнику физики. Она позволяет более глубоко и 

осмысленно изучать практические и теоретические вопросы физики.  

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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      Практическая направленность данного курса, позволяет более глубоко понять законы, объясняющие природные 

явления и технические процессы через решение практических, качественных, количественных, графических задач.  

       При проведении занятий предпочтение отдается использованию технологий личностно-ориентированного 

обучения, побуждающих учащихся к самостоятельному поиску знаний; применению информационно-

коммуникационных технологий, проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся.  

      Настоящий учебный курс учебный курс в целях обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных 

потребностей обучающихся призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение 

учебного предмета физика.  

Программа курса обеспечивает:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования;  

 - развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 - развитие навыков самообразования и проектирования;  

 - углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;  

  - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся.  

      Программа носит прикладной характер. Является естественным дополнением программы изучения физики на 

углублѐнном уровне в части решения качественных, количественных, экспериментальных, практических задач. 

Конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на углублѐнном уровне, даѐт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует определенную последовательность изучения 

разделов элективного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, носит рекомендательный 

характер в вопросе подбора качественных и количественных задач, экспериментальных практических задач в 

зависимости от возможностей кабинета физики в данном учебном заведении.  

     Решение задач при обучении физике является обязательным элементом учебного процесса, позволяющим 

надежно усвоить и закрепить изучаемый материал, а также расширить естественно-научный кругозор учащихся 

посредством широкого использования знаний из области математики, физики, химии, биологии и др. Через решение 
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качественных, количественных, практических, графических задач осуществляется связь теории с практикой, 

развивается самостоятельность и целеустремленность, а также рациональные приемы мышления.  

     Решение и анализ задачи позволяют понять и запомнить основные законы и формулы физики, создают 

представление об их характерных особенностях и границах применения. Задачи развивают навык в использовании 

общих законов материального мира для решения конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное 

значение. Умение решать задачи является лучшим критерием оценки глубины изучения программного материала и 

его усвоения.  

      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире:   

- раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества;                          

- способствует формированию современного научного мировоззрения.   

Программа по физике имея выраженную практическую направленность, способствует решению задач формирования 

основ научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

обучающихся.  

Гуманитарное значение данного курса по физике, как составной части общего образования,  состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ 

Изучение настоящего курса направлено на достижение следующих целей: 

- Формирование метода научного познания явлений природы и развитие мышления учащихся;  

    - Овладение умениями осуществлять наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков. Выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  
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 - Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

- Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

  - Использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.   

       Для достижения целей при реализации программы ставятся следующие задачи:  

   - Использовать теоретическую основу для понимания первоначальных сведений о существовании моделей любого 

научного прогнозирования из курса физики на профильном уровне;  

    - Использовать достижения современных педагогических технологий обучения, разнообразие форм и методов 

обучения для привития учащимся интереса в изучении физики;  

    - Использовать возможности дополнительного образования для расширения представлений учащихся об 

окружающей их природе;  

   - Использовать межпредметные связи (с математикой) для реализации программного материала в части решения 

задач, вывода формул и законов;  

- Формировать представление о постановке, классификации, приемах и методах решения физических задач;  

- Совершенствовать умения решать задачи с использованием различных приемов и методов;  

- Обучать решению нестандартных задач.  

                    

Планируемые результаты освоения программы учебного курса 

 

      Освоение содержания настоящей программы по физике обеспечивает достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов, установленных по требованиям ФГОС СОО.  
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Личностные результаты включают: 

           - в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность;  

           - в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

           - в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Метапредметные результаты включают: 

           - использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

          - использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

          - умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;  

- использование различных источников для получения физической информации,  

- понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;  

- способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  
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Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- структурирование знаний;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование декодирование, моделирование).  

        Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Планируемые предметные результаты 

           В результате обучения по программе курса  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;– 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;  
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– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на 

основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины 

и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

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

Содержание курса. 

Тема 1:  Эксперимент (2 часа) 

Основы теории погрешностей. Погрешности прямых измерений. Представление результатов измерений в форме 

таблиц и графиков. 

Тема 2: Механика (32 часа) 

Кинематика поступательного и вращательного движения.  

Уравнения движения. Графики основных кинематических параметров. 

Динамика. Законы Ньютона.  
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Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 

Законы сохранения импульса и энергии. 

Тема 3: Молекулярная физика и термодинамика (24 часа) 

Основное уравнение МКТ газов. 

Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. Изопроцессы. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. 

Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей. 

Тема 4: Электродинамика (10 часов) 

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда. Графики напряженности 

и потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля  

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей.  
 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование тем программы Коли- 

чество 

часов 

Формы 

проведе

ния 

занятий  

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Эксперимент 

1 Основы теории погрешностей. Погрешности прямых 

измерений. Представление результатов измерений в форме 

таблиц и графиков. 

2 Семинар http://experime

nt.edu.ru 

 

Механика 

2 Кинематика поступательного и вращательного движения.  

Уравнения движения. Графики основных кинематических 

параметров. 

Динамика. Законы Ньютона.  

32 Лекция 

Семинар 

Конференция 

Тренинг 

http://www.fi

zika.ru 

https://physeg

e.sdamgia.ru 

 

http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
https://physege.sdamgia.ru/
https://physege.sdamgia.ru/
https://physege.sdamgia.ru/
https://physege.sdamgia.ru/
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Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Гидростатика. 

Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 

Законы сохранения импульса и энергии. 

 

Практические 

работы 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

3 Основное уравнение МКТ газов. 

Уравнение состояния идеального газа – следствие из 

основного уравнения МКТ. Изопроцессы. 

Первый закон термодинамики и его применение для 

различных процессов изменения состояния системы. 

Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. 

Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых 

двигателей. 

24 Лекция 

Семинар 

Конференция 

Тренинг 

Практические 

работы 

http://www.fizi

ka.ru  

https://physege

.sdamgia.ru  

 

 

Электродинамика 

4 Электростатика. Напряженность и потенциал 

электростатического поля точечного заряда. Графики 

напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля  

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и 

полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей.  

 

10 Лекция 

Семинар 

Конференция 

Тренинг 

Практические 

работы 

http://www.fizi

ka.ru   

https://physege

.sdamgia.ru   

 

 

 

 

5.4. «Особенности текста публицистического стиля» 

Пояснительная записка. 

   Основной целью является дальнейшее развитие коммуникативной компетентности, которая способствует речевому 

взаимодействию в различных сферах жизни, обеспечивает нормативное и целесообразное использование языка. 

http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
https://physege.sdamgia.ru/
https://physege.sdamgia.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
https://physege.sdamgia.ru/
https://physege.sdamgia.ru/


230 

 

230 

 

Овладение ею позволяет адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, способствует готовности к 

осознанному выбору профессии и трудовой деятельности. Полученными навыками и умениями обучающиеся будут 

оперировать в практической деятельности и в повседневной жизни.  

  Цель данной программы – систематизация и углубление знаний о стилях речи как функциональной их 

разновидности;  помочь обучающимся обобщить знания по работе с текстом разных стилей, завершить формирование 

умений работать с текстами разных стилей; уделять особое внимание при изучении курса жанровой специфике стилей; 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом анализа. 

Задачи: 

1) Ознакомить обучающихся с теоретическими особенностями курса; 

2) Развивать навыки создания текстов разных жанров; 

3) Совершенствовать текстовую компетентность; 

4) Способствовать формированию научного мировоззрения обучающихся. 

Место внеурочной деятельности в учебном плане. 

Программа курса предназначена  для обучающихся 10-11 класса. 

Содержание курса структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана 68  часа в 10 классе (2 ч.в неделю), 68 ч в 11 классе (2 ч в 

неделю). 

Формы текущей и промежуточной аттестации. 

Уровень лингворечевой подготовки учащихся определяется по результатам их устных сообщений, высказываний, 

письменных работ: сочинение-миниатюра по исходному тексту, тестовых заданий, написании сочинений-рассуждений.  
 

Основное содержание курса внеурочной деятельности «Особенности текста публицистического стиля» 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля.  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование 

различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 
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ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. Текст и его основные признаки: цельность, связность. Тема и основная 

мысль текста. Развитие мысли в тексте: “данное” и “новое”; цепной и параллельный способ связи между предложениями 

в тексте; деление текста на абзацы. Смысловые отношения между предложениями в тексте (причины – следствия; 

пояснения; противительные и др.), средства выражения смысловых отношений. Композиция текста. Типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Их тематические и структурные признаки. Особенности каждого типа речи в 

различных функциональных стилях. Речевые жанры (рецензия, отзыв, эссе) и их функционально-стилистические 

особенности. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие 

речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 

предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 

2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 
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предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой 

речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного 

и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 
 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование тем/разделов программы Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 10 класс    

1 Стилистический и типологический анализ текста   16 Урок   

2 Лингвистический анализ текста 18 Практическое 

занятие  
 

3 Анализ текста 6 Практикум   

4 Композиция и языковое оформление сочинения. 28 Практическое 

занятие  
 

 11 класс    

5 Комплексный анализ текста 5 Практикум   

6 Языковые нормы. 63 Практикум   

 

5.5. «Россия-моя история» 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» для 10-х или 11-х классов 

составлена на основе положений и требований к основной образовательной программы, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

Актуальность курса внеурочной деятельности обусловлена необходимостью формирования 

целостного представления о различных этапах становления и развития российской государственности, актуализации 

знаний по истории России от Древней Руси до современности. 

Создание курса продиктовано высокими требованиями современного российского общества к качеству 

исторического образования, возросшим интересом к событиям отечественной истории. Новая геополитическая 

ситуация предполагает, что наряду с воспитанием патриотизма у обучающихся особое внимание следует уделить 

формированию мировоззренческой позиции, дать четкое понимание того, какую миссию в мире несла и продолжает 

нести Россия. 

Особое место в программе курса занимают темы, где отражена роль православной церкви и других конфессий 

в истории страны. Также впервые рассматриваются темы зарождения и развития русофобии, раскрываются причины 

и этапы формирования антироссийских взглядов на Украине. Преподавание курса основано на знаниях, полученных 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета «История», и будет способствовать дополнению, обобщению и 

осмыслению знаний, полученных на уроках истории. 

Цель курса «Россия – моя история» 

Курс имеет историко-просветительскую цель, способствует формированию у обучающихся 

готовности к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию     

фальсификации исторических фактов. 

Основные задачи курса «Россия – моя история»: 

дать дополнительные знания по истории Отечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе как самобытной цивилизации; 

расширить знания обучающихся в процессе изучения дополнительных исторических источников с целью 

противодействия попыткам фальсификации истории; 

способствовать развитию и воспитанию личности, способной к гражданской,       

этнонациональной,       культурной       самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта государства; 

показать достижения предшествующих поколений, их вклад в экономическое, социальное, 
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культурное и духовное развитие России; 

подчеркнуть историческую роль христианства, ислама, буддизма, иудаизма в формировании 

традиционных ценностей народов России; 

содействовать формированию интереса обучающихся к материальным, культурным и духовным ценностям 

предыдущих поколений; 

сформировать способность интегрировать знания из курса истории, литературы, обществознания, географии в 

целостную картину прошлого и настоящего России; 

способствовать осознанному единству с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности; 

формировать навык распознавания, понимания и анализа характерных для российской идентичности образов, 

культурных форм, символов и сюжетов при знакомстве с памятниками культуры; 

на примере исторических личностей сформировать понимание важности ответственного служения своему 

народу и государству; 

способствовать расширению знаний обучающихся о региональной истории, об известных людях родного края; 

привлечь внимание обучающихся к материалам исторических парков «Россия – моя история» с целью 

побуждения к проектной и исследовательской деятельности. 

Место курса «Россия – моя история» 

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые  реализуются в течение одного учебного года в 10 классе.   

Материалы курса  помогут обучающимся, выбравшим гуманитарное направление,  в выборе темы для 

индивидуального проекта. 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 
Курс      носит      гражданско-патриотическую      и      историко-культурную направленность, что позволяет 

отразить такие целевые ориентиры результатов 

воспитания, как: 

осознанное выражение российской гражданской идентичности в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, мировом сообществе; 

осознанное единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 
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способность к сохранению и защите исторической правды; приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Формы текущей и промежуточной аттестации 
Формы текущего контроля:  самостоятельная и групповая работа с историческими источниками, картами, 

иллюстративным материалом;   составление хронологической таблицы, понятийный диктант, тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: Курс с безотметочной системой с записью в журнале «зачет»/незачет 

(выставляется на основе устного собеседования с обучающимся). 

Зачет -  обучающийся усвоил материал курса внеурочной деятельности, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Незачет – обучающихся не усвоил материал курса, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Планируемые результаты освоения курса   

Личностные результаты 

 

гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

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

общества; осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных духовно-нравственных ценностей; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотическое воспитание: 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; 
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духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 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; 

эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 

и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 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. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать

 существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели 
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деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях. 

Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания систематизировать и обобщать исторические факты; выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте. 

Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации; извлекать,

 сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды источников 

исторической информации; высказывать      суждение       о достоверности и значении информации        

источника        (по предложенным или        самостоятельно сформулированным критериям). 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

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. 

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять

 совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; проявлять творческие способности и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: уметь выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 
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способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др. 

Самоконтроль: уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

Принятие себя и других: уметь осознавать свои достижения и слабые стороны в обучении, 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 
целостные представления об историческом пути России и ее месте и роли в мировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умение работать с основными видами современных источников исторической информации; с 

историческими письменными, изобразительными и вещественными источниками; 

способность представлять описание событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 
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умение формулировать и аргументировать собственные выводы на основе полученных знаний; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной деятельности. 
 

Содержание курса 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы 

их организации: беседы, дискуссии, виртуальные экскурсии и др. Отличительной особенностью курса является 

использование материалов исторических парков «Россия – моя история», которые содержат видео-, фотоматериалы, 

интерактивные карты и цифровые варианты аутентичных исторических источников. 

I.  Наша страна до Петра I (9 часов) 

«Россия – Великая наша держава» (1 час) 

Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом сообществе. Содружество народов России 

и единство российской цивилизации. Пространство России и его геополитическое, экономическое и культурное 

значение. Российские инновации и устремленность в будущее. 

«Откуда есть пошла земля Русская» (1 час) 

Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую равнину, их влияние на формирование 

древнерусской государственности. Значение Ладоги и Новгорода. Древний Киев – мать городов русских. Походы 

русских князей на Царьград и русско-византийское взаимодействие. Крещение Руси: причины, ход, последствия. 

Значение кирилло-мефодиевской традиции для русской культуры. Образ Древней Руси в «Повести временных лет». 

 

Призыв к единству. Нашествие монголов с Востока, натиск с Запада (1 час) 

Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. Борьба князей за власть и «отчины». Владимир 

Мономах. Курс Андрея Боголюбского на укрепление единодержавия и его культурная политика. Идея единства Руси в 

«Слове о полку Игореве» и «Слове о погибели Русской земли». Установление ордынского владычества на Руси. Русь – 

щит Европы. 

Александр Невский как спаситель Руси. Многовекторная политика князя (1 час) 

Жизнь Александра Невского. Наступление западных соседей Руси и духовно-рыцарских орденов. Его отражение: 

Невская битва и Ледовое побоище. Внешнеполитическая программа Александра Невского и его церковная политика. 

Деятельность митрополита Киевского Кирилла II. Наследие Александра Невского – великая Россия. 

Исторический выбор Даниила Галицкого и его последствия для Галицкой Руси. 
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Собиратели земель Русских (1 час) 

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление власти московских князей. Иван Калита. 

Борьба с Великим княжеством Литовским. Сергий Радонежский, Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Монастырское освоение северной Руси. Василий II Темный и отвержение Флорентийской унии. 

Иван III. Присоединение Великого Новгорода. Брак с Софией Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения 

русских земель и начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы. 

 

Иван Грозный и его эпоха (1час) 

Венчание Ивана Грозногона царство. Стоглавый собор. Составление сборника «Великие Четьи-Минеи». 

Шатровое зодчество – церковь Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного, их 

символика. Присоединение Поволжья.ПолемикаИванаГрозногоиАндреяКурбскогоограницахцарскойвласти. 

Ливонская война и ее последствия для отношений России и Европы. Учреждение Московского патриаршества при 

Федоре Иоанновиче и патриархе Иове. 

Двуглавый орел. Символы и идеология Российского царства (1час)  

Государственная титулатура и символика. Символика двуглавого орла 

и всадника-змееборца. Титул «государь всея Руси». Развитие великокняжеского и царского титула в XV–XVII вв. 

Сакрализация великокняжеской власти. Символика Московского Кремля. Символы царской власти: Шапка Мономаха 

и другие. Формирование государственной идеологии: «Сказание о князьях Владимирских». Учение о Москве как 

третьем Риме и его отражение в государственных документах. 

Смутное время и его преодоление (1 час) 

Династический кризис и причины Смутного времени. Правление Бориса Годунова. Подрыв представлений о 

сакральности власти. Лжедмитрий I. Гражданская война при Василии Шуйском. Польско-литовское вторжение. 

Семибоярщина. Призыв православной церкви и патриарха Гермогена к спасению Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. 

Восстановление царской власти, избрание Михаила Романова на царство. 



«Волим под царя Восточного, Православного» (1 час) 

Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. Политика полонизации и ее опасность для 

национальной и религиозной идентичности населения западной и южной Руси. Запорожское казачество под руководством 

Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Война России с Польшей и Швецией. Измена 

гетмана Выговского и преодоление ее последствий. Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Киева у Речи 

Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной Украины с Россией. 

II. От Петра I до мировой войны (9 часов) 

Петр Великий. Строитель великой империи (1 час) 

Азовские походы. Северная война. Перестройка армии. Предательство Мазепы и Полтавская битва. Петр Великий 

– реформатор: историческое значение его деятельности. Преобразование страны в ходе социально-экономических и 

политических реформ. Значение провозглашения России империей в 1721 г. Российская империя как одно из ведущих 

государств мира. 

«Отторженная возвратих» (1 час) 

Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Деятельность князя Г. А. Потемкина. Упразднение 

Запорожской Сечи. Присоединение Крыма к России. Освоение земель

 Новороссии,переселенческая политика при Екатерине II. Строительство Севастополя как базы Черноморского 

флота. 

Русские географические открытия XVI–XVIII вв. (1 час) 

Освоение русского Севера и роль в нем монастырей. Первые походы русских за Урал. Поход Ермака и вхождение 

Сибири в состав России. Взаимодействие России с коренными народами Сибири и Дальнего Востока. Мангазейский 

морской ход и его закрытие. Экспедиции русских землепроходцев. Основание Якутска. Плавание С. И. Дежнева по 

проливу между Азией и Америкой, его историческое значение. Начало освоения Россией Дальнего Востока. 

«Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII–XX вв. (1 час) 

Переход к научно-академическому изучению Сибири. Великая северная экспедиция. Феномен русской Америки.

 Кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна. Открытие Антарктиды. Исследование Сахалина и Приамурья, их 

присоединение к      России.      Экспедиции      вглубь Азии.      Научные и разведывательные задачи русских экспедиций. 

В. К. Арсеньев – разведчик, географ, писатель. Исследования Северного морского пути. 

«…И вечной памятью двенадцатого года» (1 час) 

Россия против экспансии Франции. Офранцуживание российской элиты и его критики, идеология национально-
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освободительной войны. Начало войны и отступление русской армии. Царские манифесты и их 

автор адмирал А. С. Шишков. Личность и военное искусство М. И. Кутузова. Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, 

оставление Москвы, пожар в Москве. Культура России в 1812 году и патриотический подъем. «Народная война» и ее 

формы. Крах «Великой армии». 

Золотой век русской культуры. Обретение себя (1 час) 

Осознание необходимости русской культурной самобытности и борьба с французским влиянием. «История государства 

Российского» Н. М. Карамзина и открытие русской древности. Философия русской истории в творчестве А. С. Пушкина. 

Н. В. Гоголь: от истории казачества к православной философии. Расцвет русского ампира. Формирование русско-

византийского стиля в архитектуре: К. А. Тон. Становление русской национальной оперы. М. И. Глинка. Поиски 

самобытного стиля в русской живописи. 

Золотой век русской культуры. Завоевание мира (1 час) 

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов. Гражданская лирика:  Ф.И. 

Тютчев и Н. А. Некрасов. Творчество Ф. М. Достоевского: на вершинах духовных поисков человечества. 

Семья и история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное значение творчества А. П. Чехова. Расцвет русского стиля в 

архитектуре. Переход к неорусскому стилю. Расцвет русской музыки в       творчестве «Могучей       кучки».

 Передвижники: от натурализма к историзму. 

Крымская война – Пиррова победа Европы (1 час) 

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в Европе и России и реакция на него 

западноевропейского общества. «Восточный вопрос» и попытка его решения. Дипломатическая изоляция России. Страх 

европейских государств перед усилением России. Основные события войны. Оборона Севастополя – мужество 

защитников города. Взятие Карса. Применение на Балтике новых видов оружия. Победа русского оружия на Дальнем 

Востоке. Парижский мирный договор. Отказ России от ограничений по договору в 1870 г. 

Триумф Российской империи (1 час) 

Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленного развития: Александр III, Д. И. 

Менделеев, С. Ю. Витте. Экономический и инженерный потенциал Российской империи. Строительство Транссибирской 

магистрали. Развитие нефтепромыслов в Баку. Превращение России в энергетическую державу. Выдающейся инженер 

и изобретатель В. Г. Шухов. Развитие угольной промышленности Донбасса. Большая морская программа 1911–1916 гг. 
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Начало электрификации России. Развитие новых технологий. 

III. Россия в XX веке и начале XXI (9 часов)  

В огне Первой мировой (1 час) 

Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка православных народов со стороны России. План 

Шлиффена. Начало войны. Значение Гумбинненского сражения и Галицийской битвы для дальнейшего хода мировой 

войны. Причины неудач в Восточной Пруссии. Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое отступление». Крепость 

Осовец: «атака мертвецов». Принятие императором Николаем II верховного главнокомандования и последствия этого 

шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы послевоенного мирового устройства мира и 

России. 

Россия в революционной смуте (1 час) 

Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный блок, агитация в Государственной Думе и армии. 

А. И. Гучков и П. Н. Милюков. Внешнее влияние на революционные процессы. Выступления в Петрограде в феврале 1917 

г. Восстание петроградского гарнизона. Создание Петроградского совета и Временного правительства. Отречение 

Николая II. Нарастание анархии и распада государственности. Корниловское выступление. Захват власти большевиками. 

Гражданская война в России (1 час) 

Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие российским обществом. Германское вторжение и 

интервенция стран Антанты. Формирование Добровольческой армии. Судьба царской семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака 

– белое движение в Сибири.Северо-Западная армия Н. Н. Юденича под Петроградом. Расказачивание и 

Донское восстание. Поражение белых армий в Сибири и на Юге России. Советско-польская война и позиция русского 

офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское движение. Эвакуация армии Врангеля из Крыма. Крестьянская 

гражданская война и Кронштадтское восстание. 

«Уходили мы из Крыма». Феномен русской эмиграции первой волны(1 час)  

Феномен русской послереволюционной эмиграции. Основные центры эмиграции: Галлиополийский лагерь, Югославия, 

Прага, Берлин, Париж; их особенности. Казачья поэзия Николая Туроверова. «Философский пароход» и его пассажиры. 

И. А. Ильин. Хранение идеала: И. С. Шмелев. Тоска по Родине и мировое признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. 

В. Набоков. Русские изобретатели в эмиграции. В. Н. Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые горизонты техники: В. 

К. Зворыкин и телевидение, А. М. Понятов и видеозапись. Русская церковная эмиграция и ее миссия. Значение первой 
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волны русской 

эмиграции для российской и мировой культуры. 

Проект «Украина» (1 час) 

Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его отношение к России. «Кирилло-

мефодиевское братство» и судьба его участников. Общественные деятели России об украинофильстве. Особенности 

пропаганды украинского национализма в Австро-Венгрии. Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор 

против «русофилов» в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. Создание Украинской Народной Республики. 

Брестский мир и оккупация Украины. Гетманство П. Скоропадского. Гражданская война на Украине. Создание УССР 

Первые пятилетки (1 час) 

Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. Флагманы пятилеток: Магнитка, Кузнецк, 

Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский тракторный заводы, Азовсталь. Создание новых отраслей: 

химическая, автомобильная, авиационная. Коллективизация и голод 1932–1933 гг. География голода 1932–1933 гг. Миф 

о голодоморе как антиукраинской акции. Вопрос о роли принудительного труда в осуществлении индустриализации. 

Романтика первых пятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни и быте советских 

людей по итогам пятилетки. 

«Вставай, страна огромная!» (1 час) 

Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной войны. Обращения В. М. Молотова и И. В. Сталина 

к народу. Призыв Русской православной церкви к защите Отечества. Планы Гитлера по уничтожению славянских народов.

 Патриотический подъем народа в годы Великой Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция 

русской эмиграции по отношению к войне. Защитники Родины и пособники нацизма. Патриотический подвиг деятелей 

культуры. 

От «перестройки» к кризису. От кризиса к возрождению (1час)  

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ в 1990 –е годы.  

Рыночные реформы. Противостояние президента и парламента в 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Экономика и общество: «новые русские», олигархи, финансовые пирамиды. «Парад суверенитетов». Война с терроризмом 

на Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. Религиозный ренессанс. 

Россия. XXI век (1 час) 
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Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. Рост патриотических настроений. Укрепление 

вертикали власти. Устранение влияния стран Запада на внутреннюю и внешнюю политику России. Курс на суверенную 

внешнюю политику: от Мюнхенской речи до операции в САР. Экономическое возрождение: энергетика, сельское 

хозяйство, национальные проекты. Перспективы импортозамещения и технологических рывков. Присоединение 

Крыма и Севастополя к России. Внесение поправок в Конституцию. Специальная военная операция. 

IV. Российские конфессии (7 часов) 

Православие в истории России (1 час) 

Основы православного Символа веры. Смысл христианских таинств – освящение человека: крещение и евхаристия. 

Церковные праздники. Значение монашества в православной традиции. Русские монастыри: Киево-Печерская лавра, 

Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь. Идея Святой Руси и ее значение для русской культуры. 

 

Ислам в истории России (1 час) 

Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, Коран и священное предание (сунна). Исламский 

календарь. Направления ислама. Появление ислама на территории России и его распространение. Создание института 

муфтиятов. Мусульмане на службе Российской империи. Советские гонения. Мусульмане в Великой Отечественной 

войне. Мусульмане в войне с терроризмом и в СВО. Современное положение ислама в России 

Буддизм в истории России (1 час) 

Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, Ганджур и Даньджур. Буддийский культ: будни и 

праздники. Появление буддизма на территории России: вторая по древности религиозная организация в России после 

Православной Церкви. Буддийские общины Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские школы. Иволгинский дацан. 

Буддисты в Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой Отечественной войне. БТСР и ее вклад в укрепление 

межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты в СВО. 

Иудаизм в истории России (1 час) 

Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. Иудейское благочестие: будни и 

праздники. Появление иудаизма на территории России: Хазарский каганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной 

России в XV–XVI вв. Иудаизм и караимство в Крыму. Оформление хасидизма: любавичские раввины. Иудеи – герои 

Российской империи. Трагедия и подвиг советских евреев в годы Великой Отечественной войны. Современный иудаизм 



247 

 

247 

 

в России. 

История антироссийской пропаганды (1 час) 

Образ Московии в западноевропейской литературе и пропаганде. «Завещание Петра Великого» и другие 

антироссийские мифы в период наполеоновского похода      на Россию. Либеральная и революционная 

антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней российской революционной     эмиграции.     Пропаганда 

гитлеровской     Германии – образ «недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. Мифологемы и 

центры распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской культуры». 

«Слава русского оружия» (1 час) 

Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские оружейники. Вехи истории 

российского флота. Значение военной промышленности  модернизации Российской империи: Путиловский и 

Обуховский заводы, развитие авиации. Оборонная промышленность в эпоху Великой Отечественной войны. Атомный 

проект и развитие советского оборонно-промышленного комплекса. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, 

кораблестроение. Оборонно-промышленный комплекс современной России и ее новейшие разработки. 

Итоговое занятие. Проектная конференция (1 час) 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
№ 

п\п 

Наименование 

тем/разделов 

программы 

Количество 

часов 

 Основные виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1. Наша страна до 

Петра I  

 9 Составлять исторические портреты. 

Характеризовать место России в мировом 

сообществе. Раскрывать геополитическое, 

экономическое и культурное значение Росси в 

мировой истории. Характеризовать и называть 

ключевые события данного периода. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-

klass 

 

2.  От Петра I до 

мировой войны 

 

9 Объяснять причины начала 

активного освоения новых земель.  Определять 

основные черты русской культуры. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-

klass 

 

https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-klass
https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-klass
https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-klass
https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-klass
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Характеризовать и называть ключевые события 

данного периода 

3. Россия в XX веке 

и начале XXI 

9 Характеризовать внешнеполитическое 

положение России. Систематизировать 

информацию об основных этапах и ключевых 

событиях XX века. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-

klass 

 

4. Российские 

конфессии 

7 Основные положения традиционный 

конфессий России. Их вклад 

в укрепление межрелигиозного и 

межнационального мира. Представление работ 

на конференции 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/10-

klass/bogatstvo-dukhovnoi-kultury-

7137110/religiia-7222295 

 

 

5.6. «Путь к Олимпу» 

Пояснительная записка 

Программа курса по подготовке к олимпиадам по обществознанию представляет интегрированный курс 

обществознания, экономики и права для учащихся 10-11 классов, ориентированных на участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Необходимость углубленного изучения образовательной области «Обществознание» связана с 

повышением интереса обучающихся к социальным проблемам жизни общества, увеличением количества выпускников, 

ориентированных на получение классического гуманитарного образования, выбирающих для итоговой аттестации 

обществознание и активно участвующих в конкурсах и олимпиадах по предмету. 

Работа с одарёнными детьми является и одним из направлений национального проекта «Образование». 

Всероссийская олимпиада школьников на сегодняшний день является важным инструментом выявления и поддержки 

одарённых детей, способных к углублённому изучению и научному исследованию того или иного предмета.  Олимпиада 

стимулирует углубленное изучение предмета, служит развитию интереса к науке. 

Решение олимпиадных задач одна из наиболее сложных разделов любого предмета, так как на изучение данного 

вопроса очень мало времени уделяется в процессе обучения. Олимпиада по предмету - это не только проверка 

образовательных достижений учащихся, но и познавательное, эвристическое, интеллектуально-поисковое соревнование 

https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-klass
https://www.yaklass.ru/p/history#program-10-klass
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/10-klass/bogatstvo-dukhovnoi-kultury-7137110/religiia-7222295
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/10-klass/bogatstvo-dukhovnoi-kultury-7137110/religiia-7222295
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/10-klass/bogatstvo-dukhovnoi-kultury-7137110/religiia-7222295
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школьников в творческом применении     компетенций по решению нестандартных заданий и заданий повышенной 

сложности.  

 Работа по подготовке обучающихся к олимпиадам  должна соответствовать следующим характеристикам:   

1. Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможности определённой категории обучающихся, 

отличающихся разным темпом развития. Ускорение обучения оправдано лишь по отношению к обогащённому в той или 

иной мере углублённому учебному содержанию по предмету. 

2. Углубление. Соответствующая стратегия подготовки эффективна по отношению к одаренным детям, которые 

обнаруживают экстраординарный интерес к предмету. При этом предполагается более глубокое изучение тем конкретной 

области знаний. 

3. Обогащение. Данный тип стратегии ориентирован на качественно иное содержание обучения обучающихся, изучения 

нетрадиционных тем за счёт установления связей с другими темами, проблемами или предметами. 

4. Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает стимулирование личностного развития учащихся с 

помощью использования проблемных ситуаций, оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся фактов, поиск новых 

трактовок и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у обучающихся личностного подхода к 

изучению предмета. 

Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий с обучающимися и рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю).  

Цель курса:  

создание условий для развития интеллектуальных способностей обучающихся через подготовку и участие в 

олимпиадах по обществознанию. 

Задачи курса: 

-  выявление мотивированных обучающихся, проявляющих способности к предмету обществознание; 

- повышение мотивации к изучению обществознания; 

- расширение информационного пространства в области обществоведческих дисциплин. 

-разбор олимпиадных заданий школьного и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

При составлении программы курса внеурочной деятельности «Путь к Олимпу» учитываются: 
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• отработка с обучающимися разнообразных типов заданий, представленных на олимпиадах; 

• переход от заданий репродуктивного характера к заданиям проблемным и творческим 

• развитие практических умений, необходимых для выполнения заданий разных видов, т.е. практическая 

направленность проводимых занятий; 

• деятельностный подход, выражающийся в самостоятельном поиске, отборе, анализе и использовании информации, 

создании на занятиях условий, способствующих высказыванию своих взглядов, идей. 

Формы текущей и промежуточной аттестации.  

Формы текущего контроля:  самостоятельная и групповая работа с источниками;  

индивидуальная работа обучающихся с вариантами олимпиадных заданий; коллективное обсуждение процесса и 

результатов работы; участие в олимпиадах и конкурсах 

Промежуточная аттестация: Курс с безотметочной системой с записью в журнале «зачет»/незачет (выставляется 

на основе устного собеседования с обучающимся). 

Зачет -  обучающийся усвоил материал курса внеурочной деятельности, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Незачет – обучающихся не усвоил материал курса, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Планируемые результаты освоения курса   

Личностные: 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей Родины; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, на любви и уважении к Отечеству, на отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями. 
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Метапредметные. 

 Познавательные результаты:  
 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 дача определение понятиям; 

 установление причинно-следственные связи; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные результаты: 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 формулирование собственной точки зрения; 

 умение работать в группе.  

Регулятивные результаты: 

 выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

 планирование пути достижения целей; 

 определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий. 

 

Содержание   программы 

Характеристика школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Цели и задачи Всероссийской олимпиады школьников. Порядок проведения олимпиады. Участники школьного и 

муниципального этапов олимпиады по обществознанию. Регламент проведения школьного муниципального этапов 

олимпиады. Специфика заданий олимпиады. Задания с выбором ответа. Выбор одного из нескольких вариантов. Работа с 

обществоведческими терминами. Работа с иллюстративным рядом. Группировка приведенных изображений по 
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определенным признакам. Работа со схемами. Решение экономических задач. Решение логических задач. Решение 

правовых задач. Работа с текстовыми и другими источниками социальной информации. Алгоритм написания эссе. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п\п 

Наименование 

тем/разделов 

программы 

Количество 

часов 

 Основные виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1.  Введение  1      ВсОШ 

 https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2023?class=10 

2. Разбор олимпиадных 

заданий школьного и 

муниципальных 

этапов по типам 

олимпиадных 

заданий. 

25 самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев) 

ВсОШ 

https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2023?class=10 

 

3 Система оценивания 

олимпиадных заданий 

1 анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную 

информацию 

ВсОШ 

 

https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2023?class=10 

 

4. Сочинения-эссе в заданиях 

олимпиады 

4 определять и аргументировать с опорой 

на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт, факты общественной 

жизни     

ВсОШ 

https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2023?class=10 

 

  

 

5  Участие в олимпиадах  3 владеть способами   самомотивации и 

рефлексии 
https://vos.olimpiada.ru/ 

 

 

5.7. «Анализ художественного произведения» 

https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2023?class=10
https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2023?class=10
https://olimpiada.ru/activity/85/tasks/2023?class=10
https://vos.olimpiada.ru/
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Пояснительная записка 

Цель курса: создание условий для формирования личности ученика, способной самостоятельно мыслить, полноценно 

воспринимать и оценивать литературное произведение, анализировать его с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня 

Задачи курса:  
- обобщить, расширить и углубить знания учащихся о тексте и его важнейших признаках; о выразительных средствах 

языка и его стилистических ресурсах;  

- развивать навыки анализа художественного произведения, устную и письменную речь, ассоциативное мышление, 

воображение и творческие способности учащихся; 

- развивать речевую культуру учащихся, умение пользоваться словарями и другими источниками информации;  

- воспитывать читателя, понимающего выраженный в художественном произведении замысел писателя, его манеру, стиль, 

миропонимание и мироощущение 

 Место курса в учебном плане: учебный курс предназначен для обучающихся 10-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год. 

 
Формы текущей и промежуточной аттестации: тренировочные упражнения по теории литературы, сжатое изложение 

по литературному тексту, сочинение по заданной теме, практическая работа, тестовая работа, комплексный анализ 

литературного эпизода, зачет 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Анализ художественного произведения» 

Тема 1. Введение в курс. Текст как знаковая система. Понятие контекста: авторский контекст и читательский. 

Тема 2.Теория литературного анализа.  
Понятие литературного анализа. Виды анализа: целостный, структурный, уровневый, проблемный. Теоретические основы 

целостного анализа. Проблемный анализ. Понятие проблемного вопроса и проблемной ситуации. 

Интерпретация ‒ истолкование, разъяснение смысла. Отличие интерпретации от анализа. 

Тема 3. Язык художественного произведения. 
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Язык разговорный, литературный, поэтический. Понятие поэтического языка. 

Поэтическая фонетика. Звукопись. Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс. Эвфония.  

Тропы. Виды тропов: аллегория, литота, метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, сравнение, перефраза, эпитет. 

Тропы как средство художественного изображения. Эпитеты в исторических песнях. 

Поэтический синтаксис. Роль интонации. Синтаксические фигуры: риторические вопросы, обращения, восклицания. 

Эллипсис. Антитеза. Инверсия. Градация. Оксюморон. Синтаксические повторы: анафора, эпифора. 

Тексты. К. Бальмонт «Вечер. Взморье. Вздохи ветра», В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с В. 

Маяковским летом на даче», «Степан Разин на Волге», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён», Е.А. Баратынский « 

Водопад», «Чудный град порой сольётся…», Г.Р. Державин «Снегирь», М.Ю.Лермонтов «Нищий», А.С. Пушкин «Я 

помню чудное мгновенье…», А. А. Фет «На железной дороге», А. Блок «На железной дороге». 

Тема 4. Персонаж в литературном произведении. 
Человек как главный объект всякого искусства; литературный герой, персонаж, герой, действующее лицо. Способы 

создания характера персонажа: имя, портрет, речь, поступки, поведение, мысли, чувства, отношение с окружающими, 

авторское отношение к герою, место героя в образной системе произведения. 

Тексты. Н.М. Карамзин « Наталья, боярская дочь», Д.И. Фонвизин  

«Недоросль». А. де Сент - Экзюпери « Маленький принц». 

Тема 5. Функция детали в художественном произведении. 
Деталь как самая малая и неделимая единица предметного мира произведения. Роль детали в раскрытии образа.  

Текст. А.С. Пушкин «Пиковая дама» 

Тема 6. Символика в художественном произведении.  
Символ – предметный образ, несущий иносказательный смысл. Многозначность символа. Символика имени. 

Цветосимвол. Число. 

Тексты. М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь», « Сосед». М. Горький « Песня о Соколе». 

Тема 7. Роль эпизода в художественном произведении.  
Эпизод ‒ основной структурный элемент в системе произведения. Виды связи эпизодов: причинно-следственные, 

причинно-временные, собственно временные. Анализ эпизода: его границы, время, место действия, система персонажей, 
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расположение эпизода в контексте произведения, выявление точки зрения, оценочной позиции, с которой ведется 

повествование. 

Зачёт по курсу «Анализ художественного текста». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) понимание русской литературы  как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русской литературы; уважительное отношение к родной литературе, гордость за неё; 

потребность сохранить её как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
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- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

- проводить по предложенному плану исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 
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- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

 

В результате освоения учебного курса у учащихся должно быть сформировано умение 

 вычленять художественные средства выразительности языка и понимать их роль в художественном произведении; 
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 анализировать и интерпретировать поэтический и прозаический текст в устной и письменной форме, давать ему 

личностную оценку; 

 создавать собственные речевые высказывания в устной и письменной форме, содержащие литературоведческий 

разбор художественных текстов; 

 владеть культурой устной и письменной речи; 

 выполнять задания творческого характера; 

 работать индивидуально и в группе; 

 осуществлять лингвистический анализ текста; 

 создавать самостоятельные творческие работы на заданную и свободную тему; 

 пользоваться словарями и другими источниками информации 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

В процессе работы на курсе «Анализ художественного текста» учащиеся 10 класса должны осмыслить следующие 

понятия: 

1) Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Виды проектов, их характеристика. Проект 

и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. Исследовательский проект. 

Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный 

продукт. Метод проектов. История развития метода проектов в России. 

 

2) Каковы основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, 

рефлексия, презентация. Ситуация. Виды ситуации.  Деятельность учащихся в группе над проектом. Формулирование 

проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения. Выявление причин возникновения проблемы и 

путей ее решения. Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели. Связь между 

достижением цели и решением проблемы проекта.  Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных 

целям. Как разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.  
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3) Каковы основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных проектов. 

Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография. Приложение.   

 

4) Как осуществлять исследовательскую деятельность. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, 

материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Написание эссе «Ступенька к проекту». 

Экскурсия в библиотеку.  Встреча с библиотекарем. Научить выбирать литературу на тему. Понятие «аннотация». 

Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге. Что такое каталог. Основа всех каталогов – 

карточка. Информация с титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). 

Нахождение нужной книги по каталогу. Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. 

Составление таблицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. Практика: работа с источником 

информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. Практика: правила оформления списка использованной 

литературы. Оформление списка использованных электронных источников. Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. Компьютерная обработка теоретического материала. Наблюдения и правила их проведения. 

5) Как составить презентацию проекта. Написание сценария презентации. Подбор иллюстративного материала. 

Создание презентации в программе Power Point. Работа на компьютере – структурирование материала, создание 

презентации. Выпуск брошюры. Работа в программе Power Point. Составление таблиц, диаграмм. Планирование 

собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к 

ответам на вопросы.  

6) Защита проекта.    Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. 

Конфликтная ситуация. Способы  разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия. Психологический 

аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное 

слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется на каждом занятии при помощи наблюдения, выполнения 

проверочных, практических тренировочных упражнений, написаний сжатого изложения, сочинения по заданной теме, 

тестовых работ, комплексного анализа текста. 
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Кроме того, осуществляется промежуточный контроль успеваемости учащихся в конце каждой четверти в виде 

контрольной работы комплексного обобщающего характера по изученному материалу. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года в форме зачета  
 

Тематическое планирование 

№ 

п\

п 

Наименование тем 

программы 

Количество 

часов 
Форма проведения занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение в курс 2 фронтальная https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7621/start/306308/, 

http://repetitor.1c.ru/ 

2 Теория литературного анализа 3 Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

http://www.gramma.ru/, 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ 

 

3 Язык художественных 

произведений 

13 Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

https://infourok.ru/ 

4 Персонаж в литературном 

произведении 

4 Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

http://altnet.ru/% 

7Emcsmall/cat_ru.htm 

5 Функция детали в 

художественном произведении 

4 Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

6 Символика в художественном 

произведении 

3 Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

https://infourok.ru 

7 Роль эпизода в 

художественном произведении 

8 Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 

5.8. «Органическая химия за рамками учебника» 

https://resh.edu.ru/subject
http://www.gramma.ru/
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
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Пояснительная записка 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание условий для достижения учащимися 

следующих целей: освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями производить расчёты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни; воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры.  

Учебный план предусматривает изучение курса химии по 1 часа в неделю в 10-11 классах.  Данный объём часов 

недостаточен для реализации стандарта основного общего образования по химии. Одним из последствий сокращения 

числа учебных часов заключается в том, что у учителя практически не остаётся времени для отработки навыков решения 

задач, а именно задач, обеспечивающих закрепление теоретических знаний, которые учат творчески применять их в новой 

ситуации, логически мыслить, т.е. служат формированию культурологической системообразующей парадигмы. 

Предлагаемый курс имеет, прежде всего, практическую направленность, т.к. предназначается не только для формирования 

новых химических знаний, сколько для развития умений и навыков решения расчетных задач различных типов. Данный 

курс рассчитан на учащихся 10-х классов и связан с базовым курсом химии основной школы, а также с курсами 

математики (составление пропорций, алгебраических уравнений) и физики (газовые законы).  Химическое содержание 

многих задач, предложенных программой курса, выходит за рамки базового уровня, т. к. предполагает, что курс выберут 

школьники серьезно интересующихся химией. Изучение курса предполагает реальную помощь учащимся в подготовке к 

олимпиадам, а в будущем и к конкурсным экзаменам – ЕГЭ. Курс рассчитан на 1 час в неделю 34 ч в год.  

Актуальность курса: задачи в химии решаются не только ради получения правильного ответа как такового. Решение 

задач способствует развитию логического мышления, прививает навыки самостоятельной работы и служит оценкой 

степени усвоения теоретических знаний и практических умений. Курс расширяет и углубляет знания учащихся по химии, 

раскрывает роль химии в решении глобальных проблем человечества, показывает зависимость свойств веществ от состава 

и строения, направленность химической технологии на решение экологических проблем. Решение задач – признанное 

средство развития логического мышления учащихся, которое легко сочетается с другими средствами и приёмами 

образования. Включение разных задач предусматривает перенос теоретического материала на практику и осуществлять 
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контроль за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что воспитывает их самостоятельность в учебной работе. Решение 

задач должно способствовать целостному усвоению стандарта содержания образования и реализации поставленных 

целей.  

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания образования за курс основной школы; 

отработать навыки решения задач и подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших классах.  

Основные задачи:  

- обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 

- отработать навыки решения простейших задач, в том числе и усложненных; 

- формирование связи между теоретическими и практическими знаниями учащихся;  

- подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших классах;  

- развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи при решении задач;  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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Метапредметные понятия 
Условием формирования метапредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по химии, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 11 класс 

Раздел 1. Основные расчетные задачи в химии. 14 часов 

«Вводный инструктаж по ТБ. Основные методы химии. Расчётные задачи: теория и практика» 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. Лабораторное оборудование. Наблюдение, 

моделирование, эксперимент — основные методы познания химии. Постановка научного наблюдения. Роль расчётных и 

экспериментальных задач   в окружающей действительности и их взаимосвязь с другими предметами.  

ЛО «Приёмы обращения с лабораторным оборудованием». 

Моль — единица измерения вещества. Количество вещества 

Молярная масса, молярный объём, число Авогадро. Нахождение количества вещества, зная массу, объём или число 

молекул (частиц) вещества.  

ЛО «Работа с шаростержневыми моделями». 

Преобразование формул: простые приёмы. 

Нахождение массы, объёма или числа молекул, зная количество вещества.   Нахождение массы вещества, зная его объём 

и другие взаимообратные операции. 

Расчёты по уравнениям реакций. 
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Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта 

реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Эксперимент — основной метод химии. 

Современные требования к эксперименту как к основному методу познания химии. Как соотносятся теоретические 

расчёты, законы и постулаты с практическими операциями. ЛО «Определение массы оксида магния, полученного при 

сжигании известной массы магния» 

Качественные реакции. 

 Понятие качественной реакции. Качественные реакции на катионы и анионы. Качественные реакции на алкены. 

Определение веществ с помощью таблицы растворимости кислот, оснований и солей в воде, характеристики видимых 

изменений процессов. Определение органических и неорганических веществ, находящихся в разных склянках без 

этикеток, с использованием и без дополнительных реактивов. Осуществление цепочки превращений неорганических 

веществ. 

 ЛО «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических соединениях» 

Практическая работа № 1 «Анализ чипсов» 

Анализ чипсов на наличие масла, крахмала, хлорида натрия и на калорийность. 

Задачи на избыток и недостаток. 

Простые задачи на избыток, недостаток и задачи, в которых вещество, взятое в избытке, взаимодействует с каким-либо 

компонентом реакционной системы. Взаимодействие растворов соляной кислоты и гидроксида натрия, содержащих 

известные массы реагирующих веществ, определение избытка реагента с помощью индикатора. 

Обобщение и систематизация знаний и умений по теме «Расчёты по уравнениям химических реакций» 

Решение тестовых заданий на основе и по материалам ЕГЭ 

Массовая и объёмная доли. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Вычисление массовой доли растворённого вещества и 

растворимости веществ. Вычисление объёмной доли газа в смеси газообразных веществ. Состав воздуха. Взвешивание 

хлорида натрия на технохимических весах. Приготовление раствора 

хлорида натрия с заданной массовой долей соли в растворе. Определение объема раствора хлорида натрия с помощью 

мерного цилиндра и определение его плотности с помощью ареометра 
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Вычисления с использованием величины массовой доли примеси. 

Домашний опыт «Замерзание воды и раствора соли». Проведение реакций для веществ, содержащих примеси, наблюдение 

результатов эксперимента. Расчеты с определением массовой доли примесей в веществе по результатам химической 

реакции. Растворение порошка мела, загрязненного речным песком, в разбавленной азотной кислоте. 

Задачи с использованием величины выхода продута реакции. 

Практическое определение массы одного из реагирующих веществ с помощью взвешивания, проведения химической 

реакции и расчет по химическому уравнению этой реакции, определение массы или объема продукта реакции и доли его 

выхода от теоретически возможного. ЛО Растворение навески цинка в соляной кислоте и определение выхода 

выделившегося водорода. 

Использование алгоритмов. Задачи на растворы. 

Способы решения задач: синтетический и аналитический способы. Общий алгоритм решения задач на растворы. 

Раздел 2. Задачи в органической химии. (8 часов) 

Определение молекулярной формулы вещества. 

Общие формулы классов органических соединений. Написание общих уравнений реакций в органической химии. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества по общей формуле класса, на основе общего уравнения реакции. 

Определение молекулярной формулы органического вещества по продуктам его горения (разложения) - традиционный 

тип задач по органической химии, родившийся еще в прошлом веке из повседневной экспериментальной практики 

химика-аналитика.  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Качественная реакция. Её использование в органической химии. Составление рационального план идентификации 

химических соединений. 

ЛО «Качественные реакции на кратные связи»,  

ЛО «Качественные реакции на толуол и фенол»,  

ЛО «Качественные реакции на многоатомные и одноатомные спирты, альдегиды».. 

Решение экспериментальных задач по теме «Белки, жиры, углеводы» 
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Качественная реакция на белки. Ксантопротеиновая и биуретовая реакции белков. Денатурация белка. Получение 

сложных эфиров, в том числе и жиров. Получение жирных солей натрия или калия (мыла). Качественная реакция на 

альдегидо-спиртовую группу. Горение сахара. Сложные углеводы. Качественная реакция на крахмал. 

Задачи на осуществление цепочки химических превращений органических соединений. 

Генетическая связь органических соединений. Программа деятельности по решению цепочек превращений органических 

соединений.  

Раздел 3. Задачи в неорганической химии. (9 часов). 

Растворение кристаллогидратов. Самые основные понятия кристаллографии. Основные представители 

кристаллогидратов. Определение массы безводного вещества в кристаллогидрате. Решение задач на растворы, где в 

качестве одного или нескольких растворов применяют раствор кристаллогидрата. ЛО «Выращивание кристаллов».  

Растворение газов. Определение массы газа при нормальных условиях. Определение массы газа при условиях, отличных 

от нормальных. Приведение условий к нормальным. Уравнение Менделеева-Клапейрона. ЛО «Растворение аммиака в 

воде» 

Растворение веществ, взаимодействующих с водой. 

Растворение в воде щелочных и щелочноземельных металлом, оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, 

кислотных оксидов (кроме SiO2), некоторых солей (гидридов, карбидов, сульфидов, фосфидов, нитридов). Определение 

массы образовавшегося вещества по уравнению реакции. ДО «Взаимодействие известной массы натрия с известной 

массой воды» 

Сливание растворов веществ, взаимодействующих друг с другом 

Определение состава и массы полученной смеси (с учётом непрореагировавших количеств веществ, удалённых 

газообразных веществ, выпавших осадков). ЛО «Взаимодействие сульфата железа (III) и гидроксида натрия» 

Изменение массы пластинки. Алгоритм при решении задач на изменение массы пластинки. Составление уравнения и 

определение изменения массы пластинки при растворении 1 моль металла. Определение реального изменения массы 

пластинки (из текста задачи). Определение количества вещества металла, перешедшего в раствор. Вычисление изменения 

массы пластинки. ЛО «Погружение железной пластинки в раствор серной кислоты и раствор сульфата меди (II)» 

Скорость химической реакции Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
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Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. ЛО 

«Исследование влияния различных условий на скорость химической реакции». 

Химическое равновесие. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия ДО «Равновесные реакции», ЛО «Исследование условий, влияющих на смещение химического 

равновесия» 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону. Гидролиз по аниону. Гидролиз по катиону и аниону. Гидролиз в несколько 

ступеней. Среда образующихся слабых электролитов. ЛО «Определение среды гидролизированных солей с помощью 

индикаторов» 

Электролиз 

Катод и катодный процесс. Анод и анодный процесс. Схема электролиза. Решение задач, в которых в качестве 

химического процессе происходит электролиз. ДО «Разложение воды под действием электрического тока» 

Генетическая связь между классами соединений. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии. 

Раздел 4. Решение комбинированных задач (4 часа.) 

Решение задач из Открытого банка заданий ЕГЭ 
 

Тематический план внеурочной деятельности 

«Химия в задачах» для 11-го класса 
 

№п/п 

раздела 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1.  Основные расчетные 

задачи в химии.  

12 Собеседование 

Решение задач 
https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

2.  Задачи в органической 

химии.  

9 Решение задач https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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3.  Задачи в неорганической 

химии.  

9 Решение задач https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

4.  

Решение комбинированных 

задач 

4 Решение задач https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

Итого 
 

34   

 

5.9. «Актуальные проблемы обществознания» 

Пояснительная записка 

Цель курса: создание условий для формирования личности ученика, способной самостоятельно мыслить, работать с 

понятиями, диаграммами, статистической информацией, текстами различного вида, проблемно- познавательными 

заданиями, высказываниями, актуализированные содержанием обществоведческой подготовки в рамках готовности 

выпускников к ЕГЭ. 

Задачи курса:  

1. Оказать педагогическую поддержку учащимся в осмыслении стратегии действий при подготовке к ЕГЭ.  

2. Восполнить дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету. 

3. Организовать личностно- ориентированную работу по овладению программой курса, учитывающую пробелы в знаниях 

и умениях конкретного ученика.  

4. С помощью разных видов контроля фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения цели курса.  

Место курса в учебном плане: учебный курс предназначен для обучающихся 111-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год. 

 
Формы текущей и промежуточной аттестации: практикумы, лабораторные занятия, тренинги, лекции, обзоры. Зачеты. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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Введение. Основной государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание экзаменационной работы, 

изучение демоверсии 2024г.  

Раздел 1. Экономика. 

Тема № 1 Экономика и экономическая наука.         

Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль) 

Тема №2 Экономические системы. 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена 

Тема № 3 Рынок. 

 Рыночный механизм.  Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Конкуренция. 

Тема № 4 Фирма.         

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Издержки, выручка прибыль.  Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок.  Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Тема № 5 Рынок труда и безработица.  

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области 

занятости. Профсоюзы. 

Тема № 6 Семейная экономика. 

Рациональный потребитель.  Защита прав потребителя Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. 

Страхование. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит. 

Тема 7. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Понятие ВВП и ВНП. Содержание Экономического роста. Фазы экономического цикла. 

Тема 8. Основы денежной политики государства.  

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 
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Тема 9. Элементы международной экономики. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы. Государственная политика в 

области международной торговли. 

Тема 10. Основные проблемы экономики России. Особенности современной экономики России. 

Раздел 2. Право. 

Тема 1. Роль права. 

Значение изучения права. Система юридических наук. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. Понятия. Юриспруденция. Естественное 

право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические 

фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.  

Тема 2. Право как система. 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура правовой нормы. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Виды нормативных правовых актов. Система 

права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль права. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Прецедент. Договор. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация.  

Тема 3. Правоотношения. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект 

правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения.  Вина. Преступление. 

Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость. Правовая культура. Правовой нигилизм.  

Тема 4. Государство и право. 
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Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Монархия как форма правления. Республика 

как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. Понятия. Государство. Общественно-экономическая формация. 

Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. Глобальные проблемы. Функции 

государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная 

республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. 

Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.  

Тема 5. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. 

Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность 

Тема 6. Гражданское право. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки. Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и еѐ виды. 
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Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акция.  

Тема 7. Семейное право. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный 

режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Понятия. 

Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Тема 8. Жилищное право. 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. 

Приватизация.  

Тема 9. Трудовое право. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. 
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Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. 

Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Безработный. 

Тема 10. Административное право и процесс. 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. 

Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания.  

Тема 11. Уголовное право и процесс. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные 

виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. 

Объект преступления. Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. 

Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. 

Привод.  

Тема 12. Правовое регулирование. 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов образовательных 

правоотношений. Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические правонарушения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 13. Международное право. 
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Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международное 

гуманитарное право и права человека. Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная организация. Межправительственная 

организация. Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. 

Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты 

ВСЕГО: 34 час. Зачёты по темам курса: «Экономика», «Право». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;   формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
  1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;  
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ политического мышления.  

 

Организация учебной деятельности учащихся 

В процессе работы выпускники должны 

1. повторить темы курса, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление материала, понятий; 

2. формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой подготовки в рамках 

готовности выпускников к ЕГЭ; 

3. развивать навыки, умения работать с понятиями, диаграммами, статистической информацией, текстами различного 

вида, проблемно- познавательными заданиями, высказываниями; 

4. формировать способности выполнения заданий различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным 

линиям курса обществознание. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется на каждом занятии при помощи наблюдения, выполнения 

проверочных, практических тренировочных упражнений, тестовых работ, комплексного анализа текста, составление 

сложного плана, зачёты. 

 

Кроме того, осуществляется промежуточный контроль успеваемости учащихся в конце каждой четверти в виде 

контрольной работы комплексного обобщающего характера по изученному материалу. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года в форме зачетов и пробно-репетиционных 

тестов в формате ЕГЭ.  
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Тематическое планирование 

№ 

п\

п 

Наименование тем программы 
Количес

тво 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение. 

ЕГЭ: структура и содержание экзаменационной 

работы, изучение демоверсии 2024 г. 

1 фронтальная https://4еge.ru/ 

2 Раздел 1. Экономика 
 

15 Фронтальная, 

групповая, 

индивидуаль

ная 

https://4еge.ru/ 

https://gdzotvet.ru/oge-ege/obw/779-demo-

variant-еge-po-obshchestvoznaniyu-2024-ot-

fipi-s-otvetami 

3 Раздел 2. Право 18 Фронтальная, 

групповая, 

индивидуаль

ная 

https://infourok.ru/ 

https://gdzotvet.ru/oge-ege/obw/779-demo-

variant-еge-po-obshchestvoznaniyu-2024-ot-

fipi-s-otvetami 

 Всего  34   

 

5.10. «Практикум по биологии» 

Пояснительная записка 

      Преподавание курса  внеурочной деятельности  предполагает использование различных педагогических методов и 

приёмов: лекционно-семинарской системы занятий, выполнение лабораторных работ, тренинги – работа с 

тренировочными заданиями и кодификаторами в форме ЕГЭ. Применение разнообразных форм учебно-

познавательной деятельности: работа с текстом,  научно-популярной литературой, разнообразными наглядными 

пособиями (таблицы, схемы, плакаты), с живым и гербарным материалом, постоянными и временными препаратами, 

Интернет ресурсами, позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Программа практикума имеет практическую естественнонаучную направленность и соответствует программам 

профильного обучения по предмету биология. Программа закрепляет знания в области биологии и экологии, но и 

способствует получению новых практических навыков в проектной и исследовательской деятельности и подготовке к 

https://4еge.ru/
https://infourok.ru/
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ЕГЭ. Знания, полученные на таких занятиях по биологии, должны не только определить общий культурный уровень 

современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни, 

углубить некоторые биологические понятия, и помочь обучающимся при подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Основные разделы содержат краткие теоретические пояснения закономерностей развития органического мира. Курс 

рассчитан на тех, кто уже обладает знаниями по генетике, но может быть использован и для тех, у кого таких знаний 

еще нет. Например, при подготовке учащихся 11-х классов к биологическим олимпиадам или поступлению в ВУЗы. В 

зависимости от уровня подготовленности учащихся учитель может подбирать типичные задачи или задачи разного 

уровня сложности, а также по своему усмотрению увеличивать количество часов по отдельным разделам.  

Программа предусматривает проведение аудиторных занятий, в начале которых даются теоретические знания 

учителем, затем приводятся примеры решения задач и в конце учащимся предлагаются задачи для самостоятельного 

решения (для неподготовленных учащихся). Для подготовленных учащихся в начале проводится краткое повторение 

теоретического материала, а затем учащиеся решают задачи. Использование практических навыков,   опирающихся на 

знания теории, позволяют выполнение целей образования: научить, развивать, воспитывать. 

Использование этих задач развивает логическое мышление, позволяет учащимся добиваться получения качественных, 

углубленных знаний, дает возможность самоконтроля и самовоспитания. 

 Контроль за выполнением заданий проводится учителем, либо совместно с учениками 

Цель курса: систематизация знаний учащихся о важнейших отличительных признаках основных царств живой 

природы и подготовка школьников к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Задачи курса:  

1. Расширить знания обучающихся о наследственной изменчивости, генетическом коде, родословной живых 

организмов.  

2. Углубление теоретических знаний по генетике.  

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и устанавливать причинно-

следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности организмов.  

4. Развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопоставлять биологические объекты, 

анализировать полученные результаты, выявлять причинно-следственные связи, обобщать факты, делать выводы.  
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5. Совершенствовать умение решать текстовые и тестовые задачи.  

6. Воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии убежденность в познаваемости природы.  

Занятия по внеурочной деятельности ориентированы на системно-деятельностный и компетентностный подходы в 

образовании, основаны на проблемном, личностно ориентированном обучении, сотрудничестве учителя и ученика, 

опоры на жизненный опыт учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени среднего общего образования. 

Согласно курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс «Общая биология». По 

отношению к курсу биологии, курс «Практикум по биологии» является дополнительным. 

Курс  в основной школе изучается в 11 классе.  Общее число учебных часов за 1 год обучения составляет 34 часа, 1 

часа в неделю. Курс «Практикум по биологии» проводится во время внеурочной деятельности. 

Формы текущей и промежуточной аттестации: в форме зачёта 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни 

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой материи, происхождение жизни на 

Земле. Науки, входящие в состав биологии. История развития биологии как науки с античных времен до наших дней. 

2. Химический состав живых организмов   
Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, белки, их строение и функции, 

нуклеиновые кислоты, их строение. 

3. Строение клетки 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, одномембранные, 

двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия клеток прокариот и эукариот. 

4. Обмен веществ и превращение энергии 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-ассимиляция(пластический обмен), 

диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка. 
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Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

6. Генетика и селекция 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное и моногибридное 

скрещивание. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения 

культурных растений. 

7. Эволюция 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение человека. 

8. Экология и учение о биосфере 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 

9. Многообразие живых организмов 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

10. Царство растения 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: вегетативные органы и генеративные 

органы высших растений. Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и 

покрытосеменные растения. Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения. 

11. Царство животные 

Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, 

тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Пукообразные, 

Насекомые. Тип Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 

12. Человек и его здоровье 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. Пищеварительная система и обмен 

веществ. Дыхательная и выделительная система. Кровеносная система, первая помощь при кровотечениях. Нервная 

система и высшая нервная деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. Железы 

внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. 
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13. Контроль и обобщение  

Решение типовых заданий ЕГЭ прошлых лет, ориентированность на задания второй части. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты : 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, которые определяют разные объяснения происходящего 

в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования; 

Метапредметные результаты :  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
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- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 

- выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы; 

- объяснять биологические процессы и явления, используя различные способы представления информации. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов;  

- соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами;  

-объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
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-сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; осуществлять 

постановку биологических экспериментов и объяснять их результаты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- основным правилам поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

-соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы) ; 

-умениям оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы;  

-соблюдением мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами организмов;  

-оказанием первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

-выделять общие принципы экологии;  

-формулировать положения глобальных экологических проблем;  

-сохранять положительное состояние организма.  

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности учащихся: 

Темы проектов: «Наследственность и изменчивость», «Генетика пола, сцепленное с полом наследование»,  « 

Бактерии», «Грибы», «Удивительные растения», «Необычные животные»и др. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля: в форме тестирования и решения задач, выступление с сообщением 

1 раз в четверть. Создание мини проекта и выступление с ним в конце учебного года в классе, с лучшими проектами выступление 

на школьной научно- практической конференции «Наука и творчество». 
 



285 

 

285 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название тем программы Количе

ство 

часов  

Форма проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение жизни 

1ч Беседа   

Химический состав живых организмов(3ч) 

2 Элементный и молекулярный состав Вода, минеральные 

соли Углеводы, строение и функции  

Липиды, строение и функции 

1ч Беседа, презентация  

3 Белки, их строение и функции 1ч Презентация учащихся  

4 Нуклеиновые кислоты, их строение 1ч Презентация учащихся  

Строение клетки (3ч) 

5 Типы клеточной организации. Строение клетки: 

клеточная оболочка, цитоплазма, ядро 
1ч Беседа, работа с разными 

источниками информации 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

6 Строение клетки:  одномембранные, двумембранные и 

немембранные органоиды клетки 
1ч Презентация учащихся, 

беседа 

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

7 Основные различия клеток прокариот и эукариот 1ч Беседа, работа с разными 

источниками информации 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

 

resh.edu.ru 

Обмен веществ и превращение энергии(3ч) 

8 Типы питания живых организмов. Понятие о 

метаболизме-ассимиляция (пластический обмен), 

диссимиляция(энергетический обмен) 

1ч Презентация, беседа https://m.edsoo.ru/7f41c292  

9 АТФ и её роль в метаболизме 1ч Презентация, беседа https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

10 Биосинтез белка 1ч Сообщения учащихся  

Размножение и индивидуальное развитие организмов(2ч) 

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
file:///C:/Users/admin/Desktop/раб%20прогр2022-23/2022-23%20Рабочие%20программа%20по%20биологии/р.п.2022-23%20по%20билогии/.resh.edu.ru
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
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11 Воспроизведение клеток: митоз мейоз 1ч Презентация, беседа https://m.edsoo.ru/7f41c292  

12 Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов 
1ч Презентация, беседа https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

Генетика и селекция(4ч) 

13-

14 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и 

третий закон Менделя. Дигибридное и моногибридное 

скрещевание. 

2ч Практическая работа № 1 

Решение задач по 

моногибридному 

скрещиванию 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

15 Генетика пола, сцепленное с полом наследование. 

Методы генетики 
1ч Практическая работа № 2 

Решение задач «Полное и 

неполное доминирование». 

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

16 Селекция, центры происхождения культурных растений 1ч Практическая работа № 3 

Решение задач по 

анализирующему 

скрещиванию 

https://m.edsoo.ru/7f41c292  

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

 

resh.edu.ru 

Эволюция(2ч) 

17 Эволюционное учение Ч. Дарвина 1ч Презентация, беседа https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

18 Развитие органического мира Происхождение человека 1ч Презентация, беседа  

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

Экология и учение о биосфере(2ч) 

19 Экологические факторы. Популяции. 1ч Презентация, беседа https://m.edsoo.ru/7f41cc74  

20 Экологические системы. Понятие о биосфере 1ч Сообщения учащихся https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

Многообразие живых организмов(2ч) 

21 Вирусы. Бактерии 1ч Сообщения учащихся, 

беседа 

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

22 Грибы. Лишайники 1ч Сообщения учащихся, 

беседа 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

 Царство растения(3ч) 

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
file:///C:/Users/admin/Desktop/раб%20прогр2022-23/2022-23%20Рабочие%20программа%20по%20биологии/р.п.2022-23%20по%20билогии/.resh.edu.ru
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f413368
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23 Подцарство низшие растения, водоросли 

Подцарство высшие растения: споровые, семенные 

растения 

1ч Презентация, беседа https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

24 Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения 1ч Презентация, беседа https://m.edsoo.ru/7f413368 

25 Семейства класса Однодольные. Семейства класса 

Двудольные 
1ч Презентация, беседа https://disk.yandex.ru/d/Uhy_

4acsmJD3VA 

Царство животные(3ч) 

26 Подцарство Простейшие (Одноклеточные) Подцарство 

Многоклеточные, тип Кишечнополостные Тип Плоские 

черви Тип Круглые черви Тип Кольчатые черви Тип 

Моллюски 

1ч Презентация учащихся https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

27 Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные,   

Класс Пукообразные 

Класс Насекомые. 

1ч Беседа, работа с разными 

источниками информации 
 

28 Тип Хордовые, Класс Ланцетники 

Класс  Рыбы 

Класс  Земноводные 

Класс Пресмыкающиеся 

Класс Млекопитающие 

1ч Презентация учащихся, 

беседа 
https://m.edsoo.ru/7f416720 

Человек и его здоровье(5ч) 

29 Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-

двигательная система Пищеварительная система и обмен 

веществ 

1ч Беседа, работа с разными 

источниками информации 

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

30 Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. 
1ч Беседа, работа с разными 

источниками информации 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

31 Нервная система и высшая нервная деятельность 

человека. Органы чувств 
1ч Беседа, работа с разными 

источниками информации 

https://disk.yandex.ru/d/Uhy_

4acsmJD3VA 

32 Кожа и её производные 

Железы внутренней и внешней секреции Размножение и 

развитие человека. 

1ч Беседа, работа с разными 

источниками информации 

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/testi/ 

https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://disk.yandex.ru/d/Uhy_4acsmJD3VA
https://disk.yandex.ru/d/Uhy_4acsmJD3VA
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://disk.yandex.ru/d/Uhy_4acsmJD3VA
https://disk.yandex.ru/d/Uhy_4acsmJD3VA
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/
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5.11.  «Сложные вопросы информатики» 

 

Пояснительная записка 

Программа курса даёт представление о цели, задачах, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами курса внеурочной деятельности по информатике, устанавливает содержание курса, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам; предлагает распределение учебных часов по разделам и темам и последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся, включает описание форм организации занятий и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

ЦЕЛЬ КУРСА  

Целями изучения курса внеурочной деятельности «Решение задач повышенной сложности по информатике» являются: 

■ развитие алгоритмического и критического мышления, что предполагает способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; 

■ формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций цифровой экономики, таких как базовое 

программирование, основы работы с данными, коммуникация в современных цифровых средах, информационная безопас-

ность; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

■ формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универсальных учебных действий 

(универсальных компетентностей) на основе средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

33-

34 

Контроль, обобщение  2ч Тестирование, выступление https://m.edsoo.ru/7f413368 

 Итого 34ч  https://disk.yandex.ru/d/Uhy_

4acsmJD3VA 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://disk.yandex.ru/d/Uhy_4acsmJD3VA
https://disk.yandex.ru/d/Uhy_4acsmJD3VA
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коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Основы программирования» — сформировать у обучающихся: 

■ понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об 

истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

■ владение основами информационной безопасности; 

■ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, их решение 

с помощью информационных технологий; 

■ умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

■ знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов решения 

задач по их математическим моделям; 

■ умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; 

■ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 

технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса по информатике составлена из расчёта 68 учебных часов — по 2ч в неделю в 11 классах (68 часов в 

год). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1.  Математические основы информатики.  

Информация и ее кодирование.  

Системы счисления.  

Моделирование. 

Решение заданий по теме «Математические основы информатики».  
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Тема 2. Алгоритмизация и программирование.  

Исполнение алгоритмов.  

Программирование.  

Решение заданий по программированию с развернутым ответом.   

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии. 10 часов 

Файловые системы.  

Обработка графической информации.  

Обработка информации в электронных таблицах.  

Базы данных. 

Телекоммуникационные технологии. 

Решение заданий по теме «Информационные и коммуникационные технологии». 

Тема 4. Решение заданий повышенного уровней сложности разных типов.   

Зачёт по курсу «Решение задач повышенной сложности по информатике». 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

■ наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

■ интерес к обучению и познанию; 

■ любознательность; 

■ стремление к самообразованию; 

■ овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

■ интерес к практическому изучению профессий в сферах деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Базовые логические действия 
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■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и са-

мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситу-

ациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

■ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

■ применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

■ выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, ди-

аграммами, иными графическими объектами и их комбинациями; 

■ оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

■ запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

■ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

■ публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, проекта); 

■ выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
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устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
■ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том 

числе при создании информационного продукта; 

■ принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче и формализации информации, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

■ выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

■ оценивать качество своего вклада в общий информационный 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 предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

■ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

■ составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать выбор варианта решения задачи; 

■ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

■ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

■ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

■ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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Эмоциональный интеллект: 

■ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

■ осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения учебного курса у учащихся должно быть сформировано умение: 

 

■ соблюдать требования безопасности при работе на компьютере; 

■ объяснять, что такое информация, информационный процесс; 

■ перечислять виды информации; 

■ кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

■ переводить данные из одной единицы измерения информации в другую; 

■ характеризовать устройство компьютера; 

■ приводить примеры устройств для хранения и передачи информации; 

■ разбираться в структуре файловой системы; 

■ строить путь к файлу; 

■ объяснять, что такое алгоритм, язык программирования, программа; 

■ понимать принцип работы архитектуры Неймана; 

■ строить таблицы истинности для логических выражений; 

■ строить логические схемы; 

■ понимать, что такое событие; 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется на каждом занятии при помощи наблюдения, выполнения 

проверочных, практических работ.  

Кроме того, осуществляется промежуточный контроль успеваемости учащихся в конце каждой четверти в виде 

самостоятельной работы комплексного обобщающего характера по изученному материалу. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года в форме зачета 
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование тем 

программы 

Количес

тво 

часов 

Форма проведения занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение. Особенности ЕГЭ по 

информатике в данном учебном 

году 

1 Лекция с элементами беседы https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

Тема 1.  Математические основы информатики 14 часов 
 

 

2 Кодирование информации 4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

4 Системы счисления 2 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

5 Основы логики  4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

6 Моделирование  2 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

7 Решение заданий по теме 

«Математические основы 

информатики» 

2 Тренинг https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

Тема 2.  Алгоритмизация и программирование 16 часов 

8 Исполнение алгоритмов 4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

9 Программирование 4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

10 Решение заданий по 

программированию с 

развернутым ответом 

8 Тренинг https://inf-oge.sdamgia.ru/ 
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Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии 37 часов 

11 Файловые системы 3 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

12 Обработка графической 

информации 

4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

13 Цифровое кодирование звука 4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

14 Обработка информации в 

электронных таблицах 

4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

15 Базы данных 4 Лекция с элементами беседы, 

практическая работа 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

16 Решение заданий по теме 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии» 

8 Тренинг https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

17 Решение заданий высокого 

уровня сложности  

10 Тренинг https://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm 

 

5.12. «Английский без границ» 

Пояснительная записка 

 

  Учебный курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные обучающимися на уроках 

английского языка в знаниях, нацелен на подготовку школьников к успешному написанию контрольных работ, участию 

в олимпиадах, творческих конкурсах, интеллектуальных состязаниях. 

    Программа курса позволяет проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение английского 

языка, с целью стимулирования развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и творческих 

способностей. Курс направлен на развитие орфографической и пунктуационной зоркости 

обучающихся, формирование грамотности, навыков самостоятельного выполнения заданий различных 

уровней сложности. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

"АНГЛИЙСКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ" 

 

Вся деятельность направлена на достижение основной цели: формирование у учащихся навыков свободного 

языкового самовыражения. 
Цель раскрывается в единстве воспитательного, развивающего и образовательного компонентов. 

Воспитательный компонент: 

 формирование у учащихся уважения и интереса к культуре стран изучаемого языка; 

 воспитание кyльтуры общения; 

 поддержание интереса к учению и формирование познавательной активности; 

 воспитание потребности в практическом использовании языка в различных сферах дeятельности. 

Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, чувств и эмоций школьников, готовность их к кoммуникации и, в целом, гуманитарное и гуманистическоe 

развитие личности ученика. 

Образовательный компонент цели выражаeтся в рaсширении эрудиции учащихся, их лингвистического, 

филологического и oбщего кругозора.  

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "АНГЛИЙСКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ" В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

    Современные УМК по английскому языку предлагают обширный грамматический материал, который, как 

показывает практика, изучить, охватить в полной мере, основательно в обычной средней школе не представляется 

возможным. Данная проблема обусловлена, во-первых, перегруженностью УМК, во-вторых, недостаточным количеством 

часов иностранного языка в неделю, и, в-третьих, интеллектуальными способностями учащихся обычной школы.       

   

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "АНГЛИЙСКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ" 
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Формы проведения занятий: 

- работа в парах; 

- индивидуальная самостоятельная работа; 

-тестирование. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных обучающимися умений и навыков осуществляется при 

выполнении учащимися  устных и письменных практических и тестовых заданий, а также самими обучающимися путем 

самооценки и самоконтроля при выполнении тестовых заданий, написания писем, эссе. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «английский без границ» 

Данная программа предназначена для учащихся 11 классов общеобразовательных организаций и рассчитана на 34 

учебных часа (1 час в неделю). Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативная 

направленность всего процесса обучения, интегрированное обучение всем видам речевой деятельности, деятельностный 

характер процесса обучения, личностно‐ориентированный подход к изучению иностранного языка, использование всех 

видов наглядности, максимальная повторяемость материала, постепенное  усвоение языкового материала учащимися. 

 Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала для проведения тренингов или 

сокращен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке 

учащихся. Возможно, предложить учащимся тренировочные задания для самостоятельной работы  дома. 

Весь курс имеет общеинтеллектуальную направленность и  является практико-ориентированным с элементами 

анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующего обобщения 

и систематизации полученных знаний и умений. 

Последовательность учебного материала позволяет учащимся повторить и практически закрепить необходимый 

материал. Подготовка проводится в двух направлениях: с одной стороны, учащиеся обобщают необходимый материал, с 

другой стороны, приобретают навыки выполнения экзаменационных заданий в данном разделе.   

Материал курса предлагается учащимся в следующей последовательности: 

1. Грамматика. 
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2. Лексика. 

3. Практикум. 
Каждое занятие является практическим и начинается с обзора лексико- грамматического материала, который может быть сделан как 

учителем, так и самими учащимися. Затем учащиеся приступают к выполнению практических заданий в экзаменационном формате 

разнообразных по форме и сложности, направленных на повторение и закрепление пройденного материала. 

     Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим материалом, что способствует 

повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур. 

     Отработка лексического материала проводится в следующей последовательности:  

 тематическая лексика, вызывающая наибольшие трудности и предъявляемая при помощи сравнения значений; 

 фразовые глаголы; 

 устойчивые словосочетания; 

 речевые образцы и словообразование. 
 

Планируемые образовательные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

В говорении: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы; 

-сравнивать картинки между собой 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать  аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 
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- воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, устанавливая логические связи внутри и между 

предложениями; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием содержания в полном объеме; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), уметь оценивать 

полученную информацию; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- понимать логические связи внутри и между частями текста; 

- уметь подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения; 

В письменной речи: 

- в соответствии с коммуникативной задачей логично строить высказывание; 

- сообщать запрашиваемую информацию в заданном объеме и задавать вопросы в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

- соблюдать формат письма и правильно соблюдать стиль речи; 

- логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для соединения мыслей внутри текста; 

- обладать достаточным запасом лексики и уметь правильно использовать лексические единицы в пределах тем, 

связанных с повседневной жизнью; 

- правильно использовать изученные грамматические структуры в соответствии с коммуникативной задачей; 

-  соблюдать правила орфографии и правильно оформлять предложение пунктуационно; 

Языковая компетенция: 

- распознавать и употреблять в речи  значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

- знать способы словообразования; 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 
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- знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, страдательного залога, 

коммуникативных типов предложений и порядка слов в них, согласования времен и косвенной речи, условных 

предложений); 

Социокультурная компетенция: 

 - знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах заданной темы; 

-  уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать  место и роль родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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- приобщаться к ценностям мировой культуры  через источники информации на иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Личностными результатами являются: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками  в процессе 

образовательной, учебной, творческой и других видах деятельности; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

Метапредметными результатами являются: 
- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и выводы; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической  речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 - развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. 

 

Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
№ 

п\п 

Наименование 

тем/разделов 

программы 

Количество 

часов 

Форма проведения занятий, типы заданий Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Грамматика: 

Страдательный 

залог. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

составление предложений, перефразирование, 

закончить предложение, редактирование 

1.https://sdamgia.ru/ 

Представлены тесты и 

тренировочные задания 

форматов ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, 

ЦТ, ГВЭ 

2. Платформа Учи.ру 

2 Грамматика: 

Способы 

выражения 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

перефразирование, соответствие, исправление 

ошибок, вписывание недостающих слов 
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настоящего 

времени. 

3. Платформа 

Skysmart.ru  

4. Платформа 

Foxford.ru  

5. Книги для чтения по 

программе, представленные 

на сайте prosv.ru 

3 Лексика: 

Путешествие и 

транспорт. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

редактирование, словообразование 

4 Способы 

сравнений. 

1 словообразование, заполнение пропусков, 

перефразирование, множественный выбор, 

соотнесение, исправление ошибок 

5 Грамматика: 

Способы 

выражения 

прошедшего 

времени. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

исправление ошибок, редактирование 

6 Лексика: Хобби, 

спорт и игры. 

1 заполнение пропусков, множественный выбор, 

соотнесение, словообразовани 

7 Закон и 

преступления. 

1 исправление ошибок, заполнение кроссворда, 

заполнение пропусков, множественный выбор 

8 Грамматика: 

Способы 

выражения 

будущего 

времени. 

1 исправление ошибок, множественный выбор, 

заполнение пропусков, перефразирование, 

постановка вопросов 

9 Лексика: Наука и 

технологии. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

соотнесение, редактирование 

10 Способы 

выражения 

модальности. 

1 исправление ошибок, множественный выбор, 

заполнение пропусков, перефразирование 

11 Грамматика: 

Артикль. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1 множественный выбор, редактирование, 

заполнение пропусков, исправление ошибок, 

перефразирование 
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12 Лексика: 

Средства 

массовой 

информации. 

1 заполнение пропусков, множественный выбор, 

перефразирование, исправление ошибок, 

словообразование 

13 Здоровье. 1 заполнение пропусков, множественный выбор, 

перефразирование, соотнесение, 

словообразование 

14 Грамматика: 

Условные 

предложения. 

1 согласие/несогласие, закончить предложение, 

заполнение пропусков, множественный выбор, 

перефразирование, редактирование 

15 Лексика: Люди и 

общество. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

редактирование, словообразование 

16 Лексика: Еда и 

напитки. 

1 подписывание картинок, множественный 

выбор, заполнение пропусков, соотнесение 

17 Практикум. 

Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ. 

1 заполнение пропусков, словообразование, 

перефразирование, соотнесение, 

множественный выбор 

18 Грамматика: 

Инфинитив и 

причастие. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

определение форм, определение значений, 

перефразирование, исправление ошибок 

19 Лексика: 

Образование и 

учеба. 

1 заполнение  пропусков, множественный выбор, 

перефразирование, исправление ошибок, 

восстановление слов из контекста, 

словообразование 

20 Практикум. 

Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ. 

1 заполнение пропусков, словообразование, 

перефразирование, множественный выбор 

21 Грамматика: 

Вопросы. 

1 множественный выбор, составление вопросов, 

заполнение пропусков, редактирование, 
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соотнесение, дописывание, исправление 

ошибок, перефразирование, редактирование 

22 Лексика: Погода 

и окружающая 

среда. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

перефразирование, исправление ошибок 

23 Практикум. 

Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ. 

1 редактирование, заполнение пропусков, 

перефразирование, множественный выбор 

24 Грамматика: 

Косвенная речь. 

1 заполнение пропусков, исправление ошибок, 

перефразирование, редактирование 

25 Лексика: 

Покупки и 

деньги. 

1 множественный выбор, кроссворд, заполнение 

пропусков, перефразирование, соотнесение, 

исправление ошибок 

26 Практикум. 

Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ. 

1 заполнение пропусков,  соотнесение, 

перефразирование, множественный выбор 

27 Грамматика: 

Относительные 

придаточные 

предложения. 

1 множественный выбор, исправление ошибок, 

перефразирование, заполнение пропусков, 

редактирование 

28 Лексика: 

Развлечения. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

редактирование, перефразирование, 

словообразование 

29 Практикум. 

Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ. 

1 заполнение пропусков, перефразирование, 

словообразование, множественный выбор 

30 Грамматика: 

Нереальное 

прошлое. 

1 заполнение пропусков, исправление ошибок, 

множественный выбор, перефразирование, 
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Выражение 

желаний. 

соотнесение, закончить предложение, 

редактирование 

31 Лексика: Мода и 

дизайн. 

1 заполнение пропусков, множественный выбор, 

закончить предложение, словообразование 

32 Практикум. 

Диагностическая 

работа в формате 

ЕГЭ. 

1 заполнение пропусков, словообразование, 

перефразирование, соотнесение, 

множественный выбор 

33 Грамматика: 

Инверсия. 

Принадлежность. 

1 заполнение пропусков, множественный выбор, 

исправление ошибок, 

перефразирование, редактирование 

34 Лексика: Работа 

и бизнес. 

1 множественный выбор, заполнение пропусков, 

соотнесение, исправление ошибок 

 Итого: 34  
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